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Восьмидесятилетие факультета 

Экономического факультета МГУ, конечно, родившегося 

25 декабря 1941 г., под грохот артиллерийской канонады, да не где-

нибудь гремевшей, а под Москвой, в разгар Великой Отечественной 

войны, когда немцы, хоть уже и отступали от столицы, но были еще 

на траверсе Можайска. 

Небезынтересно узнать, что группа студентов-экономистов 

была набрана в МГУ еще в 1940 г., аккурат под будущий факультет, 

и ребята из этой группы ушли на фронт, а в группе остались одни дев-

чата. Затем пришло время возвращения студентов-мальчишек с 

фронта, разумеется, не всех, но среди них оказался и будущий дирек-

тор Института экономики Академии наук СССР член-корреспондент 

АН СССР Евгений Иванович Капустин — самый что ни на есть пер-

вейший ветеран факультета. 

В составе студентов факультета вообще было тогда много 

фронтовиков, некоторые из которых затем стали, окончив аспиран-

туру, доцентами и профессорами факультета, а один из них — Ми-

хаил Васильевич Солодков — стал не только профессором, но и дека-

ном факультета, основателем кафедры экономики непроизводствен-

ной сферы, затем переименованной в кафедру экономики социальной 

сферы. 

Автору этих строк, родившемуся как раз в 1941 г. и связавшему 

свою жизнь с факультетом в 1960 г., доводится быть не только ровес-

ником факультета, но и вместе с ним отмечать свои (сентябрь) и его 

— факультета — юбилеи. Происходит это и сейчас — в 2021 г. 

Да, в 1960 г. факультет был небольшой по численности, он еще 

только вступал на путь развития, представляя собой единую дружную 

семью, занимая шикарное (иначе не скажешь!) здание на Моховой 

(потом проспекте К. Маркса), 20, прямо за могучей фигурой сидящего 

лицом к Кремлю великого М.В. Ломоносова. 

Прошло время, факультет вырос, стал большим, перебравшись 

на Ленгоры, а теперь, занимая построенное им по инициативе декана 

В.П. Колесова отдельное здание, из дружной малочисленной семьи 

превратился в настоящую, не лишенную при этом внутренней друже-

ственности, учебно-научную корпорацию, однако вследствие разви-

тия новых технологий, да и вообще новой экономики, несколько утра-

тив былую склонность к теоретизированию, воззренчеству, 
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философствованию, что всегда выгодно отличало факультет и его вы-

пускников от других подобных заведений и подготавливаемых ими 

специалистов. 

Хороша эта перемена или нет, можно обсуждать и даже горячо 

по этому поводу спорить, а вот по мнению автора сего текста, это не 

только не очень хорошо, но даже совсем не хорошо: экономист-тео-

ретик, он же экономист-фундаментал, он же глубоко и широко мыс-

лящий макроконцептуал, всегда может стать экономистом-конкрети-

ком, или экономистом-прикладником, причем даже стать при этом 

лучше (как бы сообразительнее) специалиста-конкретика, а вот 

наоборот сей переменный трюк проделать невозможно (или почти не-

возможно): конкретику не то что трудно, а и просто невозможно стать 

теоретиком-фундаменталом, поскольку не дадено было ему своевре-

менно, то бишь с самого начала своего образования, вывариться в «со-

фистическом» (на самом-то деле — софийном!) котле смысло-обоб-

щающего мышления. Тут ведь, знаете ли, не частное мнение, а вполне 

себе замеченная закономерность, доказанная реальностью! 

Итак: поздравляя факультет с 80-летием, вспоминая его в раз-

ные времена, восхищаясь им, хочется при этом пожелать ему непре-

менного возвращения к идейно-понятийно-смысло-размыслитель-

ному фундаментализму, хоть это, к сожалению, уже вряд ли фактиче-

ски сбудется, — факультет уже другой, останется и будет скорее всего 

другим, — но надежда-то умирает последней, — а вдруг! 

 

Главный редактор 
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В.Я. ИОХИН 

Двуполярность как неизбежность* 

Аннотация. В статье рассматриваются разнообразные процессы, 
сопровождающие формирование нового мирового порядка под воздей-
ствием факторов, проистекающих из поведения как стран Запада, пере-
живающих очередной системный кризис, так и развивающихся стран, 
прежде всего тех, которые обладают необходимым потенциалом, чтобы 
стать новыми центрами мировых сил. Поэтому цель данного исследова-
ния заключается в выявлении главной тенденции преобразования мира 
в условиях нарастающей нестабильности в результате непредсказуемо-
сти внешней политики, прежде всего, США и предсказуемости их целе-
вой установки, которая, несмотря на взлеты и падения в осуществлении 
ими тактических мероприятий, остается неизменной — доминирование 
в мире и господство над ним. Комплексное рассмотрение различных ас-
пектов международной жизни во взаимосвязи с технико-технологиче-
скими изменениями, связанными с переходом к новому технологиче-
скому укладу, позволило автору сделать вывод о том, что в своем объек-
тивно-историческом процессе мировое сообщество движется в направ-
лении формирования новой модели двуполярного мироустройства. 

Ключевые слова: капитал, корпорации, государство, геополи-
тика, цивилизация, глобализация, «трансгуманизм», «консерватизм», 
цифровизация. 

 
Abstract. The article examines various processes accompanying the 

formation of a new world order under the influence of factors arising from the 
behavior of both Western countries experiencing another systemic crisis and 
developing countries, primarily those that have the necessary potential to be-
come new centers of world forces. Therefore, the purpose of this study is to 
identify the main trend of transforming the world in conditions of increasing 
instability as a result of the unpredictability of the US foreign policy, first of 
all, and the predictability of their target attitude, which, despite the ups and 
downs in the implementation of tactical measures by them, remains un-
changed — domination in the world and domination over it. A comprehensive 
review of various aspects of international life in connection with the technical 

 
*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Иохин В.Я. Двуполяр-

ность как неизбежность // Философия хозяйства. 2021. № 6. С. 11—22. 
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and technological changes associated with the transition to a new technologi-
cal order allowed the author to conclude that in its objective and historical 
process, the world community is moving towards the formation of a new 
model of a bipolar world order.  

Keywords: capital, corporations, state, geopolitics, civilization, glob-
alization, «transhumanism», «conservatism», digitalization. 

 
УДК 327 
ББК 66.2 

 
С окончанием Второй мировой войны в мире четко обозначилась 

тенденция формирования двух полюсов, в основе которой лежало про-
тивостояние коммунистической и либерально-капиталистической идео-
логий. В процессе формирования послевоенного миропорядка образова-
лась мировая социалистическая система, была упразднена система коло-
ниализма, появился так называемый «третий мир» с различными его 
структурами, страны которого были объектами интересов обоих полю-
сов. Причем наступательным характером обладала коммунистическая 
идеология, что нашло реальное воплощение в выборе многими странами 
«третьего мира» социалистической ориентации развития, тогда как им-
периализм вынужден был занимать оборонительную позицию, что 
нашло отражение в его идеологии антикоммунизма.  

Параллельно происходили укрепление принципов международ-
ных отношений, закрепленных в Уставе ООН и международном праве, а 
также осознание обеими мировыми державами своей ответственности за 
судьбы мира в условиях обладания обеими сторонами оружием много-
кратного взаимного уничтожения. Мир пришел в состояние равновесия, 
несмотря на противоборство между социалистической и капиталистиче-
ской системами. При этом, сознавая полноту ответственности за судьбы 
человечества, СССР и США при обострении международных отноше-
ний вынуждены были искать выходы из складывающихся острых ситу-
аций и находили их. 

Однако рукотворный развал Советского Союза, упразднение од-
ного из полюсов мира, аншлюс ГДР, переход восточно-европейских 
стран в капиталистическую систему, идеологическая пассивность КНР 
на международной арене привели к утрате глобального противоборства 
коммунистической и капиталистической идеологий. В результате разви-
вающиеся страны потеряли интерес к выбору той  или иной ориентации 
своего развития, а многие из них, став объектами «цветных революций» 
и военных интервенций США, погрузились во внутренние конфликты 
или устранение последствий «демократизации». 
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Возникла ситуация, благоприятная для формирования нового ми-
рового порядка, который, как полагали трезвомыслящие западные спе-
циалисты, требовал от США сдержанной, взвешенной международной 
политики с учетом интересов развивающихся государств, особенно в 
рамках МВФ и ВБ, которые нуждались в своем реформировании [4; 10]. 
Однако возобладала другая точка зрения, рожденная, очевидно, эйфо-
рией могущественного одиночества США, тем более что то, что счита-
лось ранее противоположным полюсом, стало «территорией» их внеш-
него управления. Мир был объявлен однополярным, сделана заявка на 
«конец географии как государственно-национального деления мира» [7] 
и «конец истории» [6], имелся и единый мировой финансовый инсти-
тут — МВФ, подчиненный «мировому центру» и проводивший граби-
тельскую и разрушительную финансовую политику в отношении стран 
«периферии».  

США приступили к реализации своего проекта «глобализации», 
который «научная общественность» попыталась выдать за объективно-
исторический процесс, несмотря на колоссальную политическую, эконо-
мическую, идеологическую, цивилизационную, геополитическую раз-
дробленность и разобщенность мирового сообщества, начавшееся про-
тивоборство двух экономических гигантов, политизацию экономиче-
ских отношений, направленную на «сдерживание», точнее — удушение 
стран, противодействующих установлению гегемонии США в мире. Это 
беспрецедентное по своей силе давление, прежде всего на Россию и Ки-
тай, послужило своего рода толчком к превращению их в самостоятель-
ные центры мировых сил и их стратегическому сотрудничеству  

Что касается стран Малой Европы, то они в условиях развала 
СССР не воспользовались благоприятной ситуацией для превращения ее 
в самостоятельный, не зависимый от США мировой центр силы. В них 
превалировало убеждение в покровительстве США, несущих якобы от-
ветственность за их безопасность в случае военных конфликтов любого 
характера, тогда как Вашингтон сориентирован на реализацию исклю-
чительно американских интересов. Возврат демократов к власти в США, 
казалось, открывал новую страницу «проекта глобализации» [2], так как 
уже была подписана новая англо-американская Атлантическая хартия, 
которая должна была стать фундаментом консолидации «коллективного 
Запада», и было парализовано утверждение Всестороннего соглашения 
об инвестициях ЕС — Китай (CAI).  

Но американская «операция возмездия» в Афганистане, завер-
шившаяся «операцией бегства», существенно усугубила нестабильность 
и неустойчивость существующего миропорядка. Вывод американских 
войск из Афганистана продемонстрировал во всей своей полноте прене-
брежительное отношение США как к союзникам по НАТО, так и к тем 
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странам, которые оказывали им поддержку. Союзники США получили 
новое красноречивое подтверждение политики американского эгоизма и 
необходимости выработки собственного политического курса в между-
народных делах, отвечающего их интересам и обеспечивающего их без-
опасность, а не следования в фарватере политики США, становясь ее за-
ложниками.  

США пока не удалось «защитить» немцев и других европейцев от 
угрозы, проистекающей из России по Северному потоку — 2, зато уда-
лось облагодетельствовать Францию после бегства из Афганистана, со-
рвав начинавшееся сотрудничество Австралии с Францией в судострое-
нии в результате создания военного союз англосаксов (США, Велико-
британия, Австралия). В целом можно заключить, что на фоне разброда 
и шатания в стане «коллективного Запада» новые центры мировых сил 
стремятся укрепить свое положение во вновь формируемом геополити-
ческом пространстве как на региональных, так и на мировом уровнях. 

В контексте происходящих событий в Афганистане и вокруг него, 
как нам представляется, начинает формироваться и принципиально но-
вый региональный подход в геополитике, связанный с тем, что разреше-
ние возникающих проблем в той или иной стране становится задачей не 
доминирующих в мире стран, а соседей по региону. Именно эти страны 
прежде всего обеспокоены складывающейся неблагоприятной обстанов-
кой в том или ином регионе и в первую очередь заинтересованы в разре-
шении возникающих тех или иных проблем.  

К тому же начавшийся процесс урегулирования афганской про-
блемы служит подтверждением сформировавшейся многополярности 
мира и утраты США надежды на роль «гегемона». Если 11 сентября 
2001 г. на Западе воспринимали как акт, требующий ускорения процесса 
«глобализации», то 11 сентября 2021 г. следует признать концом вмеша-
тельства США в жизнь стран в любой точке мира под предлогом угрозы 
американским интересам. Однако мало надежды, что времена, когда 
США организовывали государственные перевороты, вмешивались во 
внутренние дела суверенных стран, использовали вооруженные силы 
для «переделывания» стран и распространения «демократии», «прав че-
ловека» и своих «ценностей», останутся в прошлом.  

Несоблюдение норм международного права и принципов между-
народных отношений, нарушение ранее достигнутых договоренностей 
со стороны США вынуждают крупные развивающиеся страны забо-
титься о своей безопасности и защищать государственный суверенитет. 
Наиболее рельефно это проявилось в отношениях с постсоветской Рос-
сией, которая была терпима для Запада в роли его сырьевого придатка, 
рынка сбыта и вассала. Но как только президент В.В. Путин озаботился 
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восстановлением государственного суверенитета и заявил о геополити-
ческих интересах России, страна немедленно была подвергнута диффа-
мации, санкциям и объявлена врагом США. Однако Россия не только 
восстановила ОПК, но и вырвалась вперед в оснащении своей армии но-
выми типами оружия и технологиями защиты от нападения и нанесения 
ответного или превентивного ракетно-ядерного удара в автоматическом 
режиме, что открывает реальную возможность приступить к наращива-
нию научно-технического и экономического потенциала и обустройству 
российского государства.  

Относительно Китая следует не забывать, что его рывок в эконо-
мическом развитии является прямым следствием недальновидной поли-
тики «сдерживания», проводимой США по отношению к Советскому 
Союзу в условиях противостояния СССР и КНР. Именно благодаря под-
держке США, Китай превратился в «мировую кузницу» и стал первой в 
мире экономикой не в виртуальном ее исчислении, а в реальной ее зна-
чимости как материально технической базы страны, что позволяет ему 
не только проводить независимую политику на международной арене, 
включая финансово-экономическую сферу, но и принимать непосред-
ственное участие в переформатировании как мировых финансов, так и 
сложившегося мирового порядка.  

По иронии судьбы в новых условиях отношения между РФ и КНР 
переросли в стратегическое сотрудничество, за что обе стороны могут 
выразить благодарность тем, кто хотел их столкнуть в лоно противобор-
ства. Две крупнейших соседних страны на евразийском континенте ока-
зались взаимодополняющими партнерами в области стратегического со-
трудничества, тем более что обе они объявлены врагами США. 

Сегодня и Китай, и Россия стали реальными центрами мировых 
сил, без участия которых не могут решаться как сколько-либо значимые 
региональные и мировые проблемы, так и вопросы переустройства сло-
жившегося мирового порядка. К тому же в случае расширения зоны дей-
ствия Североатлантического альянса и нарастания его агрессивных 
устремлений, со всей очевидностью, они могут вступить в военно-поли-
тический союз с возможным подключением к нему других стран. В сущ-
ности, это будет означать возврат к модели двуполярного мира, только 
теперь представленного в трех его ипостасях. В геополитическом 
плане — это завершенный формат противостояния «теллурократии» и 
«талассократии», проистекающих соответственно из hartland-а и rim-
land-а. В политико-идеологическом плане — это противоборство между 
странами «автократии» и «тоталитаризма», с одной стороны, и странами 
«демократии» и «свободы» — с другой. В цивилизационном смысле — 
противостояние сил, отстаивающих традиционные ценности и навязы-
вающих новые «ценности» десакрализованной западной цивилизации. 
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Наиболее важным аспектом изменений на Западе, как нам пред-
ставляется, является отказ от христианских ценностей, в результате ко-
торого произошла смена цивилизационного кода и возникла денежно-
техническая цивилизация с ее прозаической повседневностью плотского 
бытия. Идеологической основой таких изменений стал неолиберализм, 
который претерпел метаморфозу в направлении, противоположном ли-
берализму, проявляя нетерпимость в отношении других теорий и прак-
тик, особенно если в них усматривалась связь с принципами традицио-
нализма. Неолиберализм заинтересован в трансформации общества в та-
кие формы его бытия, в которых оно готово было бы принять новую си-
стему ценностей, исповедываемую современным его «демократиче-
ским» конгломератом. 

Его целевая установка заключается в изменении ориентиров бы-
тия человека и общества, прежде всего его представления о добре и зле 
с противоположными знаками. При этом система ценностей проистекает 
не из этногенеза, не из национального инстинкта, не из верований, а из 
потребностей сохранения господства капитала, который в процессе сво-
его развития шаг за шагом формировал условия для превалирования ма-
териально-вещественных и экономизированных отношений. 

Капитал, с одной стороны, овеществляя общественные отноше-
ния, а, с другой стороны, секуляризируя их, поставил человека и обще-
ство в положение полной зависимости от насыщения материальными 
потребностями. Именно потребительская идеология с ее принципами 
утилитаризма и гедонизма спровоцировала перерастание получения 
наслаждений от потребления благ в извращенные формы удовлетворе-
ния запросов плоти. Причем с целью оправдания подобных явлений 
были выдвинуты абсурдное «научное обоснование» социальной при-
роды полов и отрицание их биологической и физиологической природы, 
на основании чего возникла гендерная идеология. 

В то же время и капитал переживал обострение внутренних про-
тиворечий, которые вылились в противоборство промышленного и фи-
нансового капиталов, или, по Веблену, «индустрии» и «бизнеса» [11]. 
Открытая борьба между ними возобновилась с приходом Д. Трампа в 
Белый дом, который попытался обуздать финансовый капитал и вернуть 
ведущую роль промышленному капиталу («индустрии»). Но с возвраще-
нием к власти демократов финансовый капитал («бизнес») восстановил 
свои позиции и с удвоенной энергией устремился к установлению гло-
бократии, на пути к которой для него уже и государство с его ограниче-
ниями становится помехой.  

Мало того, капитал готов не только демонтировать государство, 
но и избавиться от своей «священной коровы» — частной собственно-
сти. И процесс ее вытеснения в сфере малого и среднего бизнеса уже 
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запущен. Но все это преподносится как планетарное развитие капита-
лизма для всех в виде так называемого инклюзивного (включающего), 
или стейкхолдерского (противостоящего акционерному), капитализма, 
или посткапитализма. При этом мало говорится о том, что властные пол-
номочия в нем должны сосредоточиваться в глобальных корпорациях с 
их закрытого типа наднациональными структурами, определяющими 
как направления их развития, так и реализацию их интересов в мировом 
масштабе. 

Вместе с тем не будем забывать, что капитализм, сегодня пережи-
вающий очередной кризис, в своей истории пережил не одну метамор-
фозу, демонстрируя высшую степень живучести, осуществляя переход 
от одной стадии в своем развитии к другой, разрешая возникающие 
внутренние противоречия с помощью новых средств и форм своего бы-
тия. При этом он постоянно проявлял свою сущность, по точному опре-
делению К. Маркса, как многогранное отношение. Это и отношение под-
чинения труда капиталу и экономической зависимости от него. Это и от-
ношение эксплуатации и самовозрастания капитала за счет прибыли, со-
здаваемой трудом. Это и отношение концентрации и централизации, со-
провождаемых разорением и поглощением таких же капиталов, но менее 
сильных и, возможно, более «чистоплотных» в выборе средств конку-
рентной борьбы. Это и отношение власти и подчинения государству в 
своих ограничениях в интересах самосохранении и упрочения своих эко-
номических и властных полномочий. Это и проявление отношения со-
циальной ответственности перед обществом и формирования необходи-
мого ему среднего класса в противостоянии с его идеологическим про-
тивником и забвения интересов этого класса, как только угроза противо-
стояния исчезла. И т. д. и т. п. 

Поэтому, несомненно, заявления о «кризисе человечества», «фа-
зовом переходе» и прочее призваны закамуфлировать переживаемый ка-
питалистической системой реальный кризис. Но в Риме грянул «гром», 
извергнутый интеллектуальным центром мирового капитала (Доклад 
2017 г.), обозначившим необходимость ее демонтажа [12], а в Давосе 
разразилась «гроза» (2021), предвестившая переход к «посткапита-
лизму» [8; 9]. Только, как нам представляется, не надо обманываться, 
что наступает новая эра бытия человечества без капитала в «постинду-
стриальном» или «коммунистическом» ее формате. Это капитал совер-
шает очередную в своей истории перегруппировку сил, чтобы остаться 
в «посткапитализме» в виде финансово-информационного капитала, 
объединяющего в своих руках власть и собственность, направленных на 
трансформацию человечества в такие формы его бытия, которые стано-
вятся несовместимыми с сохранением человеческой его сущности. 
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При этом такие, казалось бы, различные составляющие, как ЭКО, 
ювенальная юстиция, гендерная идеология, движение феминисток, но-
вые нормы семейных отношений, интернет-сообщества, дистанционные 
образование и работа, нивелировка половой, национальной, возрастной, 
сексуальной, религиозной идентичности, лишая человека тех антропо-
логических скреп, которыми удерживается формирующееся сознание, 
представляют собой комплекс инструментов, предназначенных для под-
готовки воплощения в жизнь трансгуманистического проекта, знамену-
ющего собой переход от человека к «постчеловеку», утрачивающему все 
нематериальное, связанное с духовной сутью, с тем, что не поддается 
«оцифровыванию». 

Идея преображения человека, или, как говорил Афанасий Вели-
кий, «обожения человека», заложенная в христианстве, отозвалась иска-
женным эхом в трансгуманизме, который руководствуется исключи-
тельно онтологией Природы и эволюционными формами ее развития. На 
основе данных ограниченных предпосылок он сориентирован на пере-
делку человека в его физической ипостаси в «сверхчеловека» с помощью 
искусственных средств, вплоть до достижения им «цифрового бессмер-
тия» [5]. По этому поводу можно лишь констатировать смерть человека, 
воплощенного в «цифру». 

Трансгуманисты, рассматривая человека как продукт эволюции, 
считают возможным его так «перезагрузть» с помощью генной инжене-
рии, компьютерного моделирования и киборгизации, чтобы он по своим 
возможностям и интеллекту многократно превосходил обычных людей, 
которые должны будут уступить место на Земле «сверхчеловекам». Но 
это для «избранных», тогда как остальных смертных ждут деградация и 
упразднение как «лишнего населения». Для них с помощью новых тех-
нологий предполагается создать модели поведения, при которых чело-
веческие качества принципиально вытесняются, а сознание начинает 
«растворяться» в искусственной техногенной реальности, что позволяет 
трансформировать людей в «биосоциоавтоматы», которые в новой тех-
ногенной сфере становятся объектами, удобными для манипулирования 
их поведением. 

В оцифрованном мире предполагается наделять «неолюдей» теми 
или иными качественными и количественными характеристиками и спо-
собностями, которые будут зависеть от их принадлежности к определен-
ным сословиям, кастам, стратам, над которыми будут господствовать 
сверхэлита («хозяева алгоритмов»), готовая раз и навсегда покончить с 
вечной проблемой капитала — «лишним населением». В случае, если 
удастся реализовать задуманное, то можно будет смело говорить о 
наступлении исторического момента самоаннигиляции человечества как 
такового. 
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При этом цифровая культура имеет свой предел, представленный 
человеком с его сознанием и мышлением, с его духовным внутренним 
бытием, с его душой, взаимодействующей с духом и телом. Воздействуя 
на душу с помощью различного рода манипуляций, можно отвратить ее 
от духа и склонить к запросам плоти с ее инстинктами и страстями и тем 
самым лишить человека его сущности, субъектности, низведя его до со-
стояния остального живого деантропологизированного мира, но теперь 
уж точно готового к всеобщему оцифровыванию.  

Противостоять этому можно лишь путем сохранения и развития 
традиционных культурных и социальных отношений, несущих в себе 
образ человека, сориентированный на непрагматические ценности, фор-
мируемые в рамках опять-таки воспитательной и образовательной си-
стемы, основанной на усвоении классического культурного наследия, 
религиозной культуры своего народа и ознакомлении с нормами науч-
ного мышления. В то же время требуется развивать новейшие социаль-
ные институты, необходимые для современной техногенной цивилиза-
ции, без освоения которой Россия не выживет в современном мире. По-
этому речь идет не о противодействии развитию цифровых технологий 
и искусственного интеллекта, а о предостережении опасности превраще-
ния человека в раба «цифры» и подчинения его сознания и ума инфер-
нальным силам. Не человек должен быть при «цифре» и искусственном 
интеллекте, а они при нем [1], как его продолжение в качестве функцио-
нального инструмента в процессе творчества и созидания во благо чело-
века, преобразования природы и ее одухотворения. 

Одновременно это не должно вести к утрате определенного мен-
талитета русского человека, в течение многих столетий формировавше-
гося нашей суровой историей, природой и православием. Высшей целью 
общества является создание сложного, содержательного типа личности. 
Наше сознание и наш разум устремлены не к цифре, а к Слову, не к ло-
гике, хотя и следуют ей, а к парадоксу (друг гения). Идеологии Запада 
(капитала) противостоит идеология «консерватизма», руководствующа-
яся в том числе философией русского космизма, в соответствии с кото-
рой человек становится не просто наблюдателем миров, а и соработни-
ком Господа, который вверил ему формирование вселенской ойкумены 
человеческого бытия.  

Забота об «обладании землей» и ответственность за природу тре-
буют от человека, как говорил П. Флоренский, «…быть с нею в едине-
нии, возделывать ее и ходить за нею, управлять ею, ведя ее к просветле-
нию и одухотворению и направляя ее стихийную мощь и хаотические 
порывы в сторону творчества, чтобы явился в твари ее изначальный кос-
мос» [3]. Поэтому «объективирование» человека, превращение его в 
один из объектов природы отторгаются утверждением его в качестве 
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субъекта для творческого и одухотворенного преображения мира, Все-
ленной. Сознательно-творческая регуляция природных процессов как 
внешних, так и обращенных на человеческий организм требует от науки 
симбиоза с религией, которая, участвуя в определении высших целей 
творчества, тем самым избавляет мир и науку от их секуляризации с ее 
вседозволенностью в отношении человека и делает науку творческой си-
лой истории. 

Переход человечества к новому технологическому укладу, с кото-
рым связано не просто преобразование мира, но и преображение самого 
человека, в различных его ипостасях переводит данную проблему из 
научной плоскости в плоскость философии и идеологии бытия или не-
бытия человечества как такового, что, собственно, и является основой 
формирования двуполярного мира. Мировое сообщество раскалывается 
на два противоположных мира, один из которых в условиях новых 
научно-технических достижений отстаивает бытие человечества и его 
цивилизацию, тогда как другой стремится отправить их в небытие.  

При этом политико-идеологические, цивилизационные, геополи-
тические составляющие формирования миропорядка, не утрачивая 
своей значимости в реализации той или иной политики, становятся ин-
струментарием противоборствующих сил, опирающихся в своей жизне-
деятельности на идеологию или «трансгуманизма», или «консерва-
тизма», которые исповедуют совершенствование человека соответ-
ственно в физической или духовно-интеллектуальной его ипостаси. В 
первом случае предполагается освобождение человека как объекта при-
роды от всего антропологического, во втором — развитие духовно-ин-
теллектуального потенциала человека как образа и подобия своего 
Творца. 

В этих условиях Россия, обладающая уникальным богатейшим 
опытом межнационального и межконфессионального сосуществования, 
развития национально-культурных традиций, философского осмысле-
ния и реального освоения космоса, не только имеет возможность, но и 
должна стать центром притяжения и налаживания взаимодействия 
стран, придерживающихся принципов традиционализма и консерва-
тизма, во имя сохранения и распространения человеческой цивилизации 
во Вселенной. 

В заключение следует обратить внимание на тот факт, что на пе-
реднем плане современной международной жизни остаются политиче-
ские, экономические, финансовые, идеологические, геополитические, 
цивилизационные процессы, тогда как дилемма бытия и небытия чело-
вечества отодвинута на задний план как проблема антропологии и дру-
гих смежных наук. Но это глубокое заблуждение, так как те метамор-
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фозы, которые происходят с человеком и обществом на Западе, указы-
вают то, что глобальные корпорации целенаправленно ведут работу по 
формированию и структурированию принципиально новой системы об-
щественного устройства. Усилия же, направленные на переформатиро-
вание финансово-экономического, политического, геополитического, 
цивилизационного облика мировых пространств, проистекают как раз из 
центра этих корпораций, наднациональных организаций и иных струк-
тур, которые рассматривают остальной мир в качестве объекта будущих 
преобразований с целью установления собственной глобократии.  
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О.В. ДОБРОЧЕЕВ 

Математические начала философии жизни,  

или Почему она такая изменчивая 

Аннотация. Раскрыто естественнонаучное содержание философ-
ского взгляда К.Э. Циолковского на жизнь как «взбаламученный нуль». 
Сформулированы математически законы флуктуационной изменчиво-
сти жизни. Рассмотрены их качественные следствия, включая синерге-
тические эффекты и возможность конструирования небиологических 
форм жизни. 

Ключевые слова: физика жизни, флуктуации, турбулентность, 
самоорганизация, реакция Белоусова—Жеботинского, социальные 
атомы, небиологические формы жизни.  

 
Abstract. The article reveals the natural-scientific content of the phil-

osophical view of K. Tsiolkovsky's life that this is a «stirred-up zero».The 
laws of fluctuation variability of life are formulated mathematically. Their 
qualitative consequences, including synergistic effects and possibility of con-
structing nonbiological life forms is discussed. 

Keywords: рhysics of life, fluctuations, turbulence, self-organization, 
Belousov—Zhebotinsky reaction, social atoms, non-biological life forms. 

 
УДК 11, 51 
ББК 22, 65в 

Введение 

«Все течет, все изменяется», — 
говорил Гераклит в V в. до н. э. 

 
Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Доброчеев О.В. Мате-

матические начала философии жизни, или Почему она такая изменчивая // Фи-
лософия хозяйства. 2021. № 5. С.  22—38. 
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О том, что жизнь соткана из вечных перемен, китайцы знают ты-
сячи лет. Поэтому их библия так и называется: «Книга перемен». 

А сто лет назад, начиная аэродинамическими опытами на «вер-
тушке» эпоху космонавтики, К.Э. Циолковский увидел в бурной измен-
чивости потоков предельную формулу жизни, написав, что это всего 
лишь «взбаламученный нуль». Или, говоря языком науки, одни лишь 
флуктуации. 

Для современного человека, полагающегося на общепринятые 
концепции детерминизма или случайности, флуктуации — вещь неопре-
деленная. Поясним поэтому, что под ними мы подразумеваем изменчи-
вость состояния системы, измеряемую фазами периода жизни, длины, 
энергетического состояния и структурной сложности. Характерными 
образами флуктуаций являются: растущий эмбрион, атмосферный 
вихрь, атомный гриб, хозяйственно осваиваемая или загрязняемая тер-
ритория, мерцающие звезды и т. д.  

При всей незавершенности научного описания флуктуаций мно-
гие сегодня для контроля своего физического состояния и здоровья ис-
пользуют специальные часы или браслеты, в которых медицина уже 
адаптировала часть точных научных знаний о флуктуациях и турбулент-
ности. 

Поэтому сегодня мы можем посмотреть на философскую фор-
мулу жизни Циолковского более внимательно — через ее математиче-
ское раскрытие и естественнонаучное описание. 

Четыре шага математических начал философии жизни 

Первая постановка вопроса о физике жизни (т. е. о законах ее 
пространственного развития) в 1945 г. принадлежит Э. Шредингеру [25]. 
Первые опыты по флуктуационной модели жизни поставил Б.П. Бело-
усов [3] в 1951 г., создав для этого автоколебательную химическую ре-
акцию, похожую на сердцебиение и требовавшую для своего продолже-
ния, как и живой организм, регулярной подпитки. Их практической це-
лью было изучение на физической модели тех или иных воздействий на 
организм.  

Судьба открытия была драматична, поскольку, с точки зрения ре-
цензентов и научных редакторов, результаты исследований Белоусова 
противоречили второму началу термодинамики, согласно которому все 
химические процессы должны стремиться к равновесию.  

Широкое признание открытие получило лишь десятилетия спу-
стя, благодаря детальному изучению реакции С. Шнолем, А. Жеботин-
ским и др. 



 

 
24 

Вторым шагом стало открытие в 1983 г. С. Шнолем, В. Коломбе-
том и др. дискретного характера амплитуд флуктуаций скорости реак-
ции Белоусова, а затем интенсивности радиоактивного распада и других 
физико-химических процессов [24].  

Дискретность состояния живых существ, или, скорее, их своеоб-
разная биологическая или социальная атомарность является вторым от-
личительным признаком жизни после ее колебательной изменчивости. 
Ярким примером термодинамической атомарности организмов является 
их стабильная температура, которая в градусах Кельвина колеблется не 
более чем на 1%, а примером социальной атомарности — села, города и 
государства.  

Помимо существования дискретных систем, Шноль с коллегами 
обнаружили в опытах еще и их флуктуационные переходы из одного со-
стояния в другое в противофазе с солнечной активностью (рис. 1) [24].  

Эта совокупность явлений была названа ими макроскопическое 
квантование. 

 

 
Рис. 1. Среднеквадратичная амплитуда (отмеченная овалами)  
«разброса результатов», или макроскопических флуктуаций  

скоростей химических и биохимических процессов,  
отрицательно коррелирует с солнечной активностью  

(числами Вольфа W) (штрихпунктирные — расчеты по модели очень 
больших систем (ОБС)) 

 
Авторы так описывают результаты своих 20-летних исследова-

ний. «Не претендуя на выяснение природы этих свойств (поскольку объ-
яснить их одним лишь наличием колебательных режимов нельзя), 
можно констатировать: при любых последовательных во времени изме-
рениях процессов любой природы вследствие флуктуаций… наблюда-
ются “разрешенные” и “запрещенные” состояния макроскопических 
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объектов». «Существует “время их жизни”». «С высокой вероятностью 
они повторяются с периодом в 24 часа, около 27 суток, около 365 суток».  

Одна из первых попыток объяснения дискретной структуризации 
неравновесных физико-химических потоков была предпринята А. Усти-
новым, А. Петиным и автором этих строк, которые в 1989—1994 гг. об-
наружили в некоторых режимах течения диссоциирующего газа вырож-
дение стохастического спектра колебаний в когерентный [14; 16].  

В последующее десятилетие, как заметили в своем исследовании 
А. Колесниченко и М. Маров, «благодаря прогрессивному развитию ме-
тодов визуального наблюдения турбулизованных течений жидкости 
было открыто большое число разнообразных вихревых когерентных 
структур (КС) и надежно установлены их топологические характери-
стики. В качестве примеров могут быть названы “вихри Тейлора”, “тур-
булентные пятна”, “вихревые кольца”, “вихревые клубки”, “вихревые 
спирали”, “грибовидные вихри” и т. п.» [20]. 

Поэтому третьим шагом становления флуктуационной модели 
жизни можно считать открытие в 1989—2010-х гг. когерентных частот 
макроскопических колебаний в неравновесных физико-химических по-
токах и когерентных структур в гидродинамике.  

Практически в этот же период были обнаружены дискретные пе-
риоды жизни, линейные размеры, населенность, энергетические и струк-
турные состояния макросоциальных систем, которые были названы со-
циальными атомами [10; 11].  

В истории космонавтики, в частности, были установлены гло-
бальные волны технологических нововведений, величиной в 140 лет (от 
начала написания Жюлем Верном книги «Из пушки на Луну» в 1856 г. 
до завершения строительства станции Мир в 1996 г.), и их гармоники, 
величиной в 70; 35; 17,5; 11,6 и 8,75 лет, и обертоны — в 280, 560 и 
1120 лет [11]. 

Затем такие же 140-летние периоды были найдены в длинной 
волне развития буржуазного общества от Великой французской револю-
ции 1789 г. до Великой депрессии 1929 г. и длинной волне социализма 
от выхода в свет Манифеста коммунистической партии К. Маркса в 1848 
г. до распада системы социализма в 1989 г. Одна из гармоник этой гло-
бальной волны, величиной в 8,75 лет, оказалась базовым периодом эко-
номической истории Англии, в которой, по причине возможного резо-
нанса собственной частоты колебаний с глобальной волной, «никогда не 
заходило Солнце» (рис. 2).  
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Рис. 2. Одинаковые по длительности (около девяти лет)  
периодические волны роста ВВП Великобритании  

(в текущих ценах), млрд дол. 
 

Результаты этих исследований вместе с опытными данными о 
волновой динамике солнечной активности и социальных потрясений 
А. Чижевского свидетельствуют о существовании как на Земле, так и в 
космосе устойчивых базовых периодов, или тактовых частот жизни (см.: 
[9]), величиной  

Т= 8,75; 11,6; 17,5; 35; 70; 140; 280; 560; 1120 лет.  (1) 

Часть гармоник этого ряда волн недавно была обнаружена уче-
ными Стэнфордского университета США в скачкообразном старении че-
ловека. Проанализировав плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 
95 лет, они выяснили, что старение происходит не постепенно, а скачко-
образно, в три этапа — на 35-м году жизни, 61-м и 79-м. В это время, 
полагают они, организм человека существенно перестраивается [23]. 

Сегодня на основании их опытов, зная основные частоты жизни 
(см. уравнение (1)), мы можем восстановить полный ряд критических 
периодов жизни среднестатистического человека:  

T = 0, 8,75; 17,5; 26,25; 35; 43,75; 52,5; 61,25; 70; 78,75; 87,5; 92; 
94; 95; 96; 97; 98 лет. 

В те же 1990-е гг., помимо тактовых частот жизни, В. Кузьминым 
и А. Жирмунским для биологических сообществ был установлен еще и 
экспоненциальный закон дискретных критических уровней их 
населенности и линейных размеров [18]: 

E~ exp(n).  (2) 
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Н. Гончаровым, В. Макаровым, В. Морозовым, с одной стороны, 
и Брюне, с другой — были открыты сотовые ячеистые геосоциальные 
структуры [5; 17], подобные ячеистым структурам на Солнце [9]. 

Одно из первых теоретических объяснений дискретной структу-
ризации физических и социальных систем было найдено в расширенной 
трактовке гипотезы турбулентности А. Колмогорова, уточненной нами 
в 1991 г. на случай роста размеров флуктуаций до размеров макроси-
стемы [6—8].  

Поэтому четвертым этапом математических начал философии 
жизни можно считать уточненный нами в 1991 г. закон турбулентности 
А. Колмогорова: 

E ~E0 (1-l/L)2 (l/L)2/3,  (3) 

где E — энергия флуктуаций, l/L — относительный размер флуктуаций, 
или фаза их жизненного цикла.  

Он описывает два механизма движения среды, совместное дей-
ствие которых приводит к формированию (самоорганизации) дискрет-
ной волновой структуры потока.  

Первый, связанный с медленным нарастанием энергии совмест-
ного (социального) движения частиц потока в фазе роста волны вплоть 
до пределов устойчивости, описывается первой частью уравнения (3). 
Второй механизм распада волны в брызги, связанный с резким падением 
энергии связи частиц, описывается моделью Колмогорова — второй ча-
стью уравнения (3). 

Переход от первой фазы развития ко второй происходит при до-
стижении флуктуациями (l) пределов своей устойчивости, выражаемых 
либо размерами самой системы, либо радиусом кривизны поля течения 
потока (L): 

 l/ L >7/8.  

Этот критерий, по сути, представляет собой условие скачкообраз-
ного, как показали исследования В. Кузьмина и А. Жирмунского [18], 
перехода системы, оказавшейся в точке полифуркации, в качественно 
новое состояние.  

Математическая модель флуктуаций (3), помимо непрерывного 
спектра колебаний потока, описывает еще и его вырождение в когерент-
ный. 

Поскольку при  

l/L → 1,  

энергия флуктуаций, как это следует из уравнения (3), стремится к нулю 

E → 0.  
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Последнее можно рассматривать как приобретение течением упо-
рядоченного характера когерентных структур, кратных размеру потока 
в целом (L): 

l = L/ n. 

Анализ экспериментальных данных по явлению турбулентного 
перехода под этим углом зрения позволил прийти к выводу, что процесс 
самоорганизации когерентных структур начинается при размерах флук-
туаций, превышающих 1/8 часть размера потока [9; 6]: 

l/L → 1/8.  

Эти эмпирические данные приводят к выводу о минимальном 
числе элементов системы, необходимых (но не достаточных) для начала 
ее самоорганизации1 [9]. 

N > 8.                                                          (4) 

Отсутствие в законе флуктуаций (3) каких-либо сведений о фи-
зико-химических свойствах частиц потока побудило нас к проверке его 
применимости в различных средах и системах. 

Начатое в 1990-х гг. совместно с Ю. Батуриным, А. Устиновым, 
А. Соловьяновым, А. Серебровым, П. Алексеевым, Ю. Ковалем, А. Кле-
пачем [1; 5; 12; 13; 16; 19; 22] изучение волнообразных жизнеподобных 
процессов продолжается и сегодня. 

Анализируя на этом длинном пути исследований различные 
опытные данные, мы обнаружили, что во многих из них энергия флук-
туаций сопоставлялась с различными измерительными величинами.  

Так, еще А. Колмогоров сравнивал между собой в гидродинами-
ческой аналогии спектральные плотности пульсаций гидродинамиче-
ских и финансовых потоков (рис. 3) [9]. А в физико-химических и астро-
физических измерениях С. Шноля и его коллег вместо энергии флукту-
аций измерялся либо «разброс экспериментальных данных», либо сол-
нечная активность, как это видно на рис. 1 [24]. На этом рисунке видно 
также удовлетворительное описание теоретической моделью (3) экспе-
риментальных данных.  

 

 
1 Удивительно, но образное описание этого явления самоорганизации нам уда-
лось обнаружить благодаря О. Жилину в русской народной сказке «Репка», в 
оригинале которой, как его записал А. Афанасьев в 1883 г., сказано, что деду 
удалось вытянуть репку лишь после появления восьмой подмоги. 
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Рис. 3. Подобие спектров колебаний гидродинамических  

и финансовых (В) потоков, обнаруженное Колмогоровым  
(его авторский рисунок) 

 
При изучении же социально-экономической динамики анализиро-

валась численность населения или абсолютные значения ВВП и их при-
рост, как это было сделано на Украине и показано на рис. 4 [19]. 

 

 
 

Рис. 4. Волновая модель украинской истории  
(1990—2014) [23] 
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А в энергетике — энергопотребление на душу населения, как это 
показано на рис. 5. 

Кривая изменения со временем пассионарности этноса Л. Гуми-
лева также оказалась подобна турбулентной волне (рис. 6).  
 

 
 

Рис. 5. Вековые волны производство электроэнергии в США [9] 
 
 

 
 

Рис. 6. Сопоставление графика изменения пассионарности  
этнической системы Гумилева (сплошная линия) с волной энергии  

турбулентных колебаний большой среды (штриховая линия) [9] 
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Все эти измерительные величины, единообразно изменяющиеся в 
жизненном цикле разнообразных систем, имеют, по нашему мнению, 
единый физический смысл числа доступных для данной системы в тех 
или иных условиях, в тот или иной период времени, ее характерных мак-
росостояний, т. е. являются различными отражениями энтропии си-
стемы, или реализовавшейся в данных условиях степени разнообразия 
ее состояний.  

На этом основании был сформулирован флуктуационный закон 
изменчивости ОБС (частным случаем которых является жизнь) [9].  

Разнообразие структурных или энергетических состояний ОБС 
частиц скачкообразно изменяется в качественно различных фазах ее 
жизненного цикла согласно модели турбулентной волны (2—3) и 
табл. 1.  

Таблица 1 
Основные фазы жизненного цикла ОБС 

 
В качестве механизма образования социальных атомов, или мак-

роквантования, в этой модели предлагается стохастический резонанс 
[9]. Иначе говоря, резкое усиление некоторых волн ОБС в ответ на их 
слабое (подпороговое) периодическое возмущение когерентными вол-
нами окружающей среды, описываемое уравнением (1), их гармониками 
и обертонами, сопровождается спонтанной синхронизацией поведения 
независимых прежде систем и образованием новых дискретных макро-
систем.  

Впервые это явление синхронизации было обнаружено в дина-
мике макроэкономических колебаний ВВП США, Англии, ФРГ и Ка-
нады в период 1951 — 1992 гг. (рис. 7) [19].  

 

Фаза  Содержание  

0 Перерождение системы 

1/8  Начало самоорганизации 

1/4 Начало бурного роста  

3/8 Устойчивый рост  

1/2 Достижение равновесия (или цели развития) 

2/3 Достижение пределов роста (или социального благопо-
лучия)  

3/4 Начало системного кризиса  

7/8 Перелом 

1 Перерождение системы. Начало новой волны жизни 
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Рис. 7. Синхронизация экономических циклов стран G7  

(по данным [24]) 
 

А затем в синхронизации экономических волн США, КНР и Рос-
сии в период 1995 —2019 гг. (рис. 8) [19; 4]. 

 

 
Рис. 8. Синхронизация волн прироста ВВП США, КНР  

и России [4] 
 
Сегодня не известны более детальные исследования этого меха-

низма самоорганизации дискретных структур (или социальных атомов, 
или макроквантования) в природных и социальных средах, но многие 
теоретически необходимые для этого процесса условия (в частности, за-
кономерности 1—4) установлены экспериментально. 



 

 
33 

Поэтому жизнь, с нашей точки зрения, хотя и сложное, но есте-
ственное физическое явление волнообразного апериодического сложе-
ния очень большого числа частиц в своеобразные «социальные атомы» 
или, как их называют А. Колесниченко и М. Маров, когерентные струк-
туры. Будь то икринки рыб или эмбрионы животных, города или госу-
дарства, атмосферные вихри или галактики, — в процессе их развития 
чередуются одинаковые фазы, как это показано в табл. 1. И они могут 
резонансно взаимодействовать с окружающей средой. 

Из этого математического раскрытия философии жизни К. Циол-
ковского вытекают некоторые важные следствия. 

Следствия математических начал философии жизни  

Первое следствие философии К. Циолковского состоит в том, что 
жизнь человека, будучи флуктуационным явлением, помимо биологиче-
ского и механического, способна еще и к волновому взаимодействию с 
окружающим миром.  

Более того, естественность флуктуационного, или турбулентного, 
развития жизни позволяет человеку на некоторых частотах стохастиче-
ски резонировать с окружающим миром и оказывать на него непропор-
ционально высокое или, если следовать терминологии Г. Хакена, синер-
гетическое воздействие. Говоря обыденным языком — творить чудеса. 

В то же время многие физико-химические системы, проходящие, 
как показали исследования Б. Белоусова, С. Шноля, А. Жеботинского и 
др., одинаковые с биологическими системами дискретные фазы разви-
тия от возникновения до расцвета и угасания (табл. 1), также способны 
к резонансным взаимодействиям с окружающей средой. То есть спо-
собны оказывать на нее воздействие на определенных частотах — изби-
рательно, как и живые существа. Поэтому такие небиологические обра-
зования при достаточной высокой структурной сложности могут рас-
сматриваться действующими моделями жизни или, для краткости, ис-
кусственной жизнью.  

Более того, по мнению Ю.М. Осипова, первый шаг в создании ис-
кусственной жизни уже сделан, что подтверждается искусственным во 
многом характером жизни современного человека. О том, что многие со-
зданные человеком социально-экономические и техногенные системы 
развиваются в пространстве и времени подобно биологическим телам, 
свидетельствуют и результаты измерений и моделирования их динамики 
Ю. Батуриным, А. Серебровым, П. Алексеевым, А. Клепачем и автором 
этих строк (частично показанные на рис. 2, 4—6). Причем до такой сте-
пени подобно, что порой после временной остановки их также невоз-
можно «вернуть к жизни», как и биологический организм. В Москве, 
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например, в 2020 г. в связи с пандемией рассматривали вариант оста-
новки метро, но потом пришли к выводу, что восстановить его работу 
будет едва ли возможно. Таким образом, техногенные системы, постро-
енные по законам жизни, порой также сложно восстанавливаются после 
деструкции, как и биологические образования.  

Эти исследования феномена жизни, базовая часть которых была 
сформулирована еще в 1999 г., привели авторов прогноза «Космонав-
тика XXI века» под руководством академика Б. Чертога [2] к выводу о 
возможности принципиально нового способа освоения космического 
пространства посредством разработки в течение последующих 80 лет 
технологии искусственной жизни на описанных выше принципах ее са-
моорганизации. «Гипотеза состоит в том, чтобы не транспортировать че-
ловека в какое-то интересующее нас место космического пространства, 
а инициировать в этом месте самоподдерживающиеся процессы образо-
вания устойчивых структур, подобных по своим интеллектуальным про-
явлениям человеку. Иначе говоря, инициировать возникновение в кос-
мосе некой весьма сложной реакции Белоусова—Жаботинского или 
своеобразной ячейки Бенара с некоторыми человеческими (интеллекту-
альными, прежде всего) свойствами. 

Принципиальная возможность этого пути освоения космоса обу-
словлена тем, что человек — природное явление, которое подчиняется 
всем естественным, в том числе турбулентным, закономерностям разви-
тия, в которых есть как периоды хаотизации, вплоть до отдельных ато-
марных состояний, так и периоды упорядочения, вплоть до предельно 
гармонического — квазичеловеческого — состояния.  

О подобных вещах — о вечном существовании человека в сово-
купности составлявших его когда-то атомов — писал еще К.Э. Циолков-
ский. За прошедшее после появления его работ время удалось только по-
нять естественность, наряду с распадом всех сложных явлений природы 
на элементарные части, еще и их гармонической самоорганизации в 
устойчивые ячеистые структуры. Особенно с использованием иниции-
рующих в нужное время и в нужном месте слабых внешних импульсов. 
(Так называемое управление турбулентностью слабыми воздействиями 
второго порядка малости.)  

Поэтому научно-техническая задача человечества на 90 лет впе-
ред состоит “всего-навсего” в том, чтобы создать в космосе физический 
аналог “человека разумного” как некоего устойчиво локализованного в 
пространстве “космического ансамбля” самоподдерживающихся коле-
бательных процессов широкого диапазона частот. Причем такого ансам-
бля, спектр проявлений которого подобен спектру человека земного и с 
которым поэтому мы сможем комфортно взаимодействовать.  
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Сейчас, конечно, это звучит фантастично, но здесь, как показы-
вает рассмотренная нами ранее история двух предыдущих глобальных 
волн технологических нововведений, нет ничего удивительного» [2]. 
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Е.В. ЗАЙЦЕВА, П.С. ТОЛКАЧЕВ 

О будущем развитии России: проблемы и перспективы* 

Аннотация. В статье обсуждается проблема будущего развития 
России. Как показал тридцатилетний исторический опыт, рыночная де-
мократия западного типа не может быть целью для России. Все явствен-
нее ситуация размывания духовно-нравственных ценностей, ориентиров 
развития. После распада СССР общественный идеал не мог быть сфор-
мулирован по причине незрелости людей. Но в настоящее время его осо-
знание становится все более и более насущным. Этапом его формирова-
ния служат духовно-нравственные ценности, которые являются ориен-
тиром и должны быть положены в основу воспитания, просвещения и в 
целом социально-экономического развития России и регионов.  

Ключевые слова: экономика, национальная экономика, нацио-
нальное государство, высшие ценности, ценностный подход. 

 
Abstract. The article discusses the problem of the future development 

of Russia. As thirty years of historical experience has shown, a Western-type 
market democracy cannot be a goal for Russia. Spiritual and moral values and 
development guidelines are being eroded. After the collapse of the USSR, the 
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social ideal could not be formulated due to the unavailability of people. But 
now its awareness is becoming more and more urgent. The ideal is unattaina-
ble in its essence, therefore, spiritual and moral values serve as a guide and 
should be the basis for education, enlightenment and the socio-economic de-
velopment of Russia and the regions themselves 

Keywords: economy, national economy, national state, higher values, 
value approach. 
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Президент России В.В. Путин, выступая на заседании Совета 
по стратегическому развитию и национальным проектам (19 июля 
2021 г.), назвал проблемы, которые наиболее чувствительны для людей: 
«…это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое 
качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных 
зданий…». В качестве средства их решения он призвал к наращиванию 
темпов изменений как в экономике, так и в социальной сфере, в том 
числе в развитии регионов, инфраструктуры, решении экологических 
проблем [9]. 

Как отмечают многие экономисты, у нашей страны есть значи-
тельные возможности для роста. В одной из своих статей д.э.н. Я. Мир-
кин пишет: у России есть много преимуществ, а именно, ее природные 
богатства, а также отдельные сегменты народного хозяйства, выращен-
ные государством; но при этом не решена главная задача — задача су-
щественного улучшения качества жизни людей [7].  

Негативные факторы российской экономики 

Можно перечислить много негативных моментов, которые пре-
пятствуют устойчивому экономическому развитию нашей страны. Как 
правило, в качестве одного из главных называют сырьевой характер рос-
сийской экономики. И сегодня совершенно очевидно, что повторение 
хозяйственного рывка, который совершила Россия в первые семь лет 
2000-х гг., произойти не может, ибо тот подъем был связан с ростом ми-
ровых цен на нефть и газ. А затем, как известно, произошел откат цен на 
энергоресурсы, и рост нашей экономики существенно замедлился.  

Наряду с разразившейся пандемией региональные проблемы со-
временной России видны, если можно так сказать, «невооруженным гла-
зом». Отсутствие на сегодня политически четко выраженной националь-
ной идеи и соответствующей ей общегосударственной программы раз-
вития привело к тому, что люди покидают так называемую российскую 



 

 
40 

глубинку и перемещаются в крупные города. Этот процесс сопровожда-
ется явлением, которое в литературе получило название «демографиче-
ское сжатие и старение населения».  

Об остроте региональных проблем говорит, в частности, профес-
сор МГУ Н.В. Зубаревич [5]. Комментируя региональные социально-
экономические вопросы, она отмечает, что сегодня в стране не только 
усугубились демографические проблемы, но фактически возник целый 
комплекс негативных региональных отношений, которые требуют ско-
рейшего разрешения. Речь идет об экономическом неравенстве регио-
нов, непомерно высокой концентрации доходов в Москве, общем спаде 
инвестиционной активности и региональной поляризации инвестиций, 
неравенстве доходов населения и о многом другом. 

Разумеется, все эти вызовы требуют незамедлительной реакции 
со стороны высшего политического и экономического руководства 
страны.  

Однако, как мы уже писали в одной из своих работ, глубинной 
причиной сложившейся негативной ситуации в российской региональ-
ной сфере является отсутствие в стране общенационального идеала раз-
вития, без которого невозможно гармонично объединить социум и 
направить национальную экономику на решение актуальных проблем, в 
том числе региональных [4]. 

Либеральная идея для России 

Сегодня и у руководителей государства, и у экономистов нет еди-
ного мнения о причинах происходящего. Некоторые экономисты пред-
лагают максимально раскрыть предпринимательские способности лич-
ности, а именно, индивидуальный интерес: необходима, говорят они, мо-
дель экономики роста в 4—5%, основанная на стимулах, на бизнес-
среде, а не на бюджете и надзоре (см.: [7]).  

В таком же ключе выступает председатель Счетной палаты Рос-
сийской Федерации А. Кудрин. В интервью РБК он заявил, что старая 
модель экономики не дает нужного результата, а для перехода к новой 
нужны прорыв и внутренние инвестиции. И большие надежды он возла-
гает на свободу предпринимательства [6]. 

 Действительная сущность либеральной идеи  

Очевидно, что за так называемым раскрытием личных способно-
стей кроется хорошо известная либеральная идеология. Суть ее сводится 
к тому, чтобы отнять власть у государства и передать ее в руки рыноч-
ных агентов — частных собственников. За словами о росте благососто-
яния общества кроется программа цивилизационного переворота: заме-
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нить национальную государственную систему рыночной системой, при-
чем либерального, т. е. западного, типа. А мировая либеральная рыноч-
ная система (по законам конкурентной борьбы) неизбежно идет к глоба-
лизации — власти одного-единственного сверхкапитала над всем миро-
вым рынком. 

Национальные сообщества сохранились еще во многих странах 
мира. Но это уже не касается Запада или, лучше сказать, западной циви-
лизации. В духовно-нравственном отношении Запад представляет собой 
собрание индивидуалистов — сторонников абсолютной личной сво-
боды. Именно поэтому там родились и утвердились рыночная эконо-
мика и соответствующая ей политическая система — западная демокра-
тия. Известный российский ученый консервативного направления А.Г. 
Дугин в статье «Государство для идеологии, а не идеология для государ-
ства» (которая имеет подзаголовок «Либо капитализм, либо Россия») пи-
шет: «…Либеральная идеология не может быть государственной, по-
скольку она ведет — рано или поздно — к упразднению государства, к 
“освобождению” от него» [2]. 

Разумеется, сторонники сохранения России как национального 
государства полностью и непримиримо отвергают либеральную идею. 

 Национальное государство и государственная идеология  

В отличие от западного мира российское общество на протяжении 
всей своей истории строится не на индивидуализме своих членов, а на 
коллективистской основе, как мы отмечали ранее [3].  

Россия в свой истории прошла три больших периода: 1) досовет-
ский (до Октябрьской революции 1917 г.); 2) советский (1917—1991) и 
3) нынешний (начиная с 1991 г., т. е. после распада СССР). В последнем 
периоде была предпринята попытка построить российскую политиче-
скую и экономическую системы на западных началах — демократии (за-
падного типа, именуемой еще «буржуазной») и рыночной экономике 
(максимально свободной от государственного регулирования).  

Однако образовавшаяся в 1991 г. Российская Федерация (как от-
дельное независимое государство) оказалась, образно говоря, не свобод-
ной от своего коллективистского прошлого. Президент В.В. Путин, вы-
ступая (28 апреля 2020 г.) на совещании с руководителями субъектов 
Федерации по вопросам противодействия распространению коронави-
русной инфекции, признал, что в России ставить на первое место мате-
риальные интересы нельзя. «Мы учились, — сказал он, — у наших пред-
ков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, 
солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они — главная опора 
нашей государственности» [10]. 
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В экономике коллективное начало, если оно строится на высоких 
нравственных идеалах, не отвергает рынок и не предполагает монопо-
лию государственного управления. Поэтому западные критики, обвиняя 
российских государственников в желании навязать обществу диктатуру, 
в действительности не понимают сути вопроса. Диктатура в обществен-
ной жизни (в том числе в политике и экономике) возникает там и тогда, 
когда у социума нет общего идеала (как образа совершенного состояния, 
к которому будут стремиться все члены общества). Только в этом случае 
господство государственного управления превращается в принуждение, 
которое может превратиться в откровенную тиранию. 

Совсем другое дело, если государственное управление возникает 
как форма движения социума к достижению общего идеала. В этом слу-
чае внутри политической (и экономической) системы не возникают про-
тиворечия между интересами индивидов, отдельных социальных групп 
и всего общества. Ибо все внутренние субъекты национального государ-
ства объединены общей целью — достижения совершенного состояния.  

Конституционный запрет государственной идеологии 

Если в теоретическом плане существуют достаточно обоснован-
ные доказательства о коллективистском характере развития российского 
социума, то в практическом отношении никаких четких формулировок 
и определений его вида и характера до сих пор нет. А причина одновре-
менно и сложна, и проста: общество не готово к его восприятию, и 
именно поэтому он еще не найден. России требуется некоторое время 
для его, если можно так сказать, рождения, и по всем признакам это 
время приближается.  

Как известно, в принятой 12 декабря 1993 г. Конституции Россий-
ской Федерации имеется ст. 13, п. 2, которой запрещает государствен-
ную идеологию: «Никакая идеология не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной» [1]. На тот момент установле-
ние такой статьи было оправдано, ибо младенческое российское обще-
ство действительно не знало, куда ему идти. Налицо было отсутствие 
общего идеала, ибо прежний — построение коммунизма — канул в Лету.  

Пункт 1 ст. 13 тоже неоднозначен в прочтении. В нем записано, 
что в «Российской Федерации признается идеологическое многообра-
зие» [1]. Однако в духовно-нравственном понимании для единого обще-
ства такая ситуация невозможна. Общественное единство отвергает мно-
жество идеалов и требует одного. При этом надо иметь в виду, что идеал 
как выражение совершенного состояния общества не может быть до-
стигнут в какие-либо временные сроки. Он всегда находится за преде-
лами сегодняшних практических возможностей общества. По своей 
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сущности идеал является движущей силой непрерывного развития соци-
ума. И по ходу его достижения общество раскрывает для себя различные 
пути и средства приближения к нему, но в абсолютной форме его нико-
гда не достигает.  

Запрет идеала можно понять в конкретный исторический момент, 
во время всеобщей неготовности к нему. Ведь установление ошибочных 
идеалов, наскоро принятых, чуждых сердечному чувству, чувству 
правды (как, например, достижение всеобщей рыночной экономики вме-
сто развития национального хозяйства, или же построение общества все-
общего благосостояния любой ценой, а зачастую и насильственным от-
нятием жизней), все это подталкивает искать защиту от подобных путей. 
И чем выше заявлен идеал, тем больше может возникнуть пререканий, 
споров, например, относительно пути к нему. Но одновременно чем 
выше идеал, тем очевиднее он будет восприниматься как вообще един-
ственно возможный.  

И как мы отмечали, именно во всеобщем движении к идеалу, 
пусть даже и разными путями, но теми, которые не противоречат его 
ценностям, достигается гармоничное соразвитие частей общества, лю-
дей. И тогда уже жертвенность не будет расплатой за него, ценой идеала, 
но, наоборот, это будет путь его достижения, причем одним из самых 
коротких. Ведь идеал трудно передать на словах, его скорее можно рас-
крыть в действиях, в самой жизни. Потому что идеал, идеальные отно-
шения между людьми, в частности, между институтами, предполагает 
видение другого в его совершенном состоянии, а самим быть готовым 
понести тяготы настоящего несовершенства. Это и есть личностное при-
нятие идеала. Это и есть жертвенность, которая и приближает к нему, 
причем всех.  

И в российских условиях отсутствие единого общественного иде-
ала автоматически означает невозможность принятия какой-либо госу-
дарственной идеологии.  

Национальный идеал России 

После принятия нынешней Конституции прошло почти 30 лет, и 
за это время уже многие элементы будущего национального идеала 
стали достаточно четко просматриваться. Совершенно очевидно, что для 
современного российского национального сознания стали обязатель-
ными такие духовно-нравственные понятия, как жертвенность, патрио-
тизм и защита отечества, семейные ценности и воспитание молодежи, 
благотворительность, осознание особой исторической миссии России и 
единого нравственного исторического вектора российской цивилизации 
(как стремление к утверждению добра и мира для всех народов) и многие 
другие. 
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И эти духовно-нравственные ценности должны лежать в основе 
нашей государственной политики, воспитания и просвещения моло-
дежи, социально-экономического и, говоря в общем — всестороннего 
развития России. Об этом сегодня говорят все национально-ориентиро-
ванные политические партии и их лидеры, религиозные и общественные 
организации — все, кому дорого будущее нашей страны.  

Уже сегодня признанные обществом духовно-нравственные ком-
поненты развития формируют контуры будущего российского идеала и 
уже в таком виде могут и должны быть включены в Конституцию. По-
этому значимость ст. 13 Конституции Российской Федерации в ее пер-
воначальном виде (1993) нельзя признать правильной. Современной 
России не только нужна государственная идеология, но она де-факто (по 
своим важнейшим элементам) уже существует. Ее текст нужно всена-
родно обсудить и принять. 

Весьма образно по этому поводу высказался профессор 
Ю.М. Осипов — в статье «Российская идеология для России, или Россия 
как идеология» он сформулировал так: «Вера в Россию и есть ее тайная 
идеология!» [8, 13]. 
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С.В. ШАЧИН 

К вопросу о целеполагании программы «Гектар Арктики»:  

анализ философии законодателей и выдвижение  

дополнительных предложений относительно целей  

программы* 

Аннотация. Анализ философии, которой руководствовались за-
конодатели при создании нормативной базы программы «Гектар Арк-
тики», свидетельствует о том, что для государства остаётся приоритет-
ной задача удержания населения в Арктике. Эта задача конкретизиру-
ется за счёт создания условий для реализации программы индивидуаль-
ного жилищного строительства, а также определённой хозяйственной 
деятельности, связанной с эксплуатацией лесного фонда (с различными 
оговорками). При этом представляется, что законодатель не предусмот-
рел некоторые возможности хозяйственной деятельности по эксплуата-
ции природных ресурсов Арктики (земельных, водных и пр.), которые 
сопряжены с определёнными экологическим рисками. Поэтому вно-
сится предложение о необходимости проведения дополнительной эко-
логической экспертизы на стадии выделения Гектаров Арктики и после-
дующего экологического мониторинга за разумным использованием 
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земли. Однако могут быть и другие цели для программы «Гектара Арк-
тики», которые законодатель на этой стадии нормотворчества пока не 
предусмотрел. Это: научные, хозяйственные и социальные цели (Гек-
тары Арктики могут быть пространством экспериментирования в дан-
ных сферах), интегративные (сообщество создателей Гектаров Арктики 
как социальная среда диалога между коренными и малочисленными 
народами Севера и индустриальными переселенцами), художественные 
и туристические. Эти предложения позволяют увидеть возможности 
того, каким образом реализация программы «Гектар Арктики» будет со-
действовать становлению более гармоничной и человечной обществен-
ной формы Арктической циркумполярной цивилизации.  

Ключевые слова: Гектар Арктики, целеполагание, экология, 
культура, социальный эксперимент, развитие. 

 
Abstract. The analysis of the philosophy that guided the legislators 

when creating the regulatory framework for the «Hectare of the Arctic» pro-
gram shows that the task of keeping the population in the Arctic remains a 
priority for the state. This task is specified by creating conditions for the im-
plementation of the individual housing construction program, as well as cer-
tain economic activities related to the exploitation of the forest fund (with var-
ious reservations). At the same time, it seems that the legislator did not provide 
for some opportunities for economic activity for the exploitation of natural 
resources of the Arctic (land, water, etc.), which are associated with certain 
environmental risks. Therefore, a proposal is made on the need for additional 
environmental expertise at the stage of allocating Hectares of the Arctic and 
subsequent environmental monitoring for the reasonable use of land. How-
ever, there may be other goals for the «Hectare of the Arctic» program, which 
the legislator has not yet provided for at this stage of rule-making. These are: 
scientific, economic and social goals (Hectares of the Arctic can be a space 
for experimentation in these areas), integrative (the community of creators of 
Hectares as a social environment for dialogue between indigenous and small-
numbered peoples of the North and industrial immigrants), artistic and tourist. 
These proposals allow us to see the possibilities of how the implementation of 
the «Hectare of the Arctic» program will contribute to the formation of a more 
harmonious and humane social form of the Arctic circumpolar civilization. 

Keywords: Hectare of the Arctic, goal setting, ecology, culture, social 
experiment, development. 
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Введение: актуальность темы, цель статьи 

В современное российское арктическое общество внесено замет-
ное изменение: в августе 2021 г. граждане России получили право при-
обрести бесплатный земельный участок размером до гектара (в рамках 
программы «Гектар Арктики»). Сначала планируется выдавать землю в 
безвозмездное пользование, по истечении 5 лет её можно будет офор-
мить в собственность или заключить на неё договор аренды. В про-
грамме участвуют Мурманская и Архангельская области, Ненецкий и 
Ямало-Ненецкий автономные округа и др. субъекты Арктической зоны 
России. При этом в первые полгода действия программы землю будут 
давать только жителям арктических регионов, а затем — и всем осталь-
ным [7].  

Законодательной базой для программы «Гектар Арктики» явля-
ется Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон, 
который открыл старт программе «Дальневосточный гектар» (вступил в 
действие 28.06.2021 г., исходный же закон вступил в действие 01.05.2016 
г.) [9]. Кстати, при внимательном прочтении заголовка той редакции за-
кона, что была размещена в некоммерческой версии Консультанта+, ав-
тор статьи обнаружил тавтологию в конце этого заголовка, поэтому у 
него возникло предположение, что эту концовку всё-таки стоит прочи-
тать так: «…и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты субъектов 
Российской Федерации» (мы осмеливаемся указать модераторам этого 
сайта на данную неточность, так как думать о том, что эта неточность 
допущена самим законодателем, как-то не хочется). Анализ текста этого 
дополнения позволяет заключить, что законодатель не вносил принци-
пиальные изменения в суть самого подхода к выделению земли по про-
грамме «Гектар Арктики» по отношению к тому, что реализовывался в 
рамках программы «Дальневосточный гектар». В настоящее время само 
словосочетание «Дальневосточный гектар» уходит в прошлое, и даже 
автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике», которая была при-
звана совершать методическое и информационное сопровождение про-
граммы «Дальневосточный гектар», находится в стадии своей ликвида-
ции, как повествуется на её официальном сайте. Но это не означает, что 
данная программа свёрнута. Российский парламент своими новыми за-
конами фактически расширил действие бывшей программы за счёт Арк-
тической зоны России, внеся некоторые изменения в нормативно-право-
вую базу.  

Поэтому в данной статье будет проанализирована философия за-
конодателей, которая выражается в определении стратегических целей 
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для программы «Гектар Арктики». Именно в целеполагании может вы-
ражаться как индивидуальная, так и коллективная мудрость, поскольку 
мы с помощью разума при постановке целей не просто предвидим жела-
тельное для нас состояние бытия, но и в самом этом предвидении выра-
жаем определённое понимание самого бытия, на основе которого мы и 
предпринимаем действия в нужном направлении. Стоит заметить, что 
при этом неизбежна редукция, но всё дело в том, на каком уровне она 
совершается. Если в ходе данной редукции, неизбежной при целепола-
гании, учитываются исходные противоречия, укоренённые в самой ре-
альности, и отсюда возникает понимание рисков при осуществлении 
наших целей, то можно говорить о приемлемом целеполагании; если же 
цели ставятся безотносительно к самому бытию и не предусматривается 
возможность этих рисков, то существует угроза большого расхождения 
целеполагания и результата, что будет получен. Этот исходный кон-
фликт может быть преодолён, если попробовать расширить и углубить 
исходное целеполагание, чему и будет посвящена данная статья.  

Следовательно, здесь будут предложены новые стратегические 
цели программы «Гектар Арктики», которые не очевидны законодателю, 
о чём можно судить исходя из анализа ФЗ от 01.05.2016 г., который при-
нял окончательную редакцию 28.06.2021 г.. Для этого сначала будет про-
анализирован упомянутый закон с той точки зрения, какие цели вклады-
вали инициаторы данной программы, а также какие могут быть риски 
при её реализации. После этого будут предложены новые цели, которые 
дополнят и конкретизируют цели, поставленные государством, а также 
купируют важные социальные риски исходя из необходимости наладить 
сотрудничество между человеком и природой и придать новый эволю-
ционный импульс Арктической циркумполярной цивилизации. 

Следует отметить, что сама программа «Гектар Арктики», при 
том, что перед этим уже 5 лет реализовывалась программа «Дальнево-
сточный гектар», является новаторской, и для осмысления её целепола-
гания требуются, с одной стороны, новаторские же подходы, а с другой 
стороны, необходимо, чтобы при этом данные подходы имели бы солид-
ное научное и философское основание. Нам представляется, что на роль 
такого целостного подхода может претендовать тот, что развивается как 
раз в рамках лаборатории философии хозяйства МГУ, поскольку, как 
метко сказано в известной статье, «сама философия хозяйства тракту-
ется как самостоятельное, открытое для разнообразного творчества, те-
чение мысли, в определенной мере постнаучное (с преодолением пози-
тивистской науки) и во многом метафизическое (с восприятием транс-
цендентного), но не как отрасль философии и не как раздел экономии. 
От философии хозяйства — один шаг к обновленному целостному об-
ществознанию» [4, 116]. Именно этому универсальному целеполаганию 
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философии хозяйства стремится соответствовать и автор данной статьи, 
поскольку при осмыслении целей и задач программы «Гектар Арктики», 
с одной стороны, он пытается синтезировать результаты различных 
наук: философии хозяйства, философии права, социологии, философ-
ской антропологии; с другой стороны, этот синтез он предлагает совер-
шать не на статичном, а на динамичном основании — необходимо, как 
метко сказано в той же статье, «по-новому взглянуть на хозяйственную 
деятельность человека, его творчество, реализуемую им демиургию» [4, 
115—116], а это позволит осмыслить сложнейшую проблему под назва-
нием «современный человек, стремящийся к новой антропологии» [4, 
116]. В самой стратегической перспективе именно таким новым челове-
ком, с преображённой антропологией, и должен стать арктический чело-
век; и рассматриваемая программа может быть рычагом к достижению 
этой сверхзадачи — поразительной, но тем не менее соответствующей 
подлинному метафизическому предназначению человечества. В статье 
намечены хотя бы первые контуры пути, на котором эта сверхзадача мо-
жет быть решена.  

К вопросу о целях и рисках программы «Гектар Арктики» 

Старт программе «Гектар Арктики» дал закон, который представ-
ляет собой редакцию старого закона, по которому реализовывалась про-
грамма «Дальневосточный гектар» [8]. Согласно нему, государство 
предоставляет гражданину в Арктической зоне РФ земельный участок 
размером в 1 га в безвозмездное пользование (ст. 1.1) сроком на 5 лет 
(2.4), после чего гражданину предлагается на выбор: получить этот уча-
сток в собственность (как на платной, так и бесплатной основе) или оста-
вить его в аренде (ст. 2.5). Довольно странный выбор между «платным» 
и «бесплатным» вариантом собственности гражданина на Гектар Арк-
тики объясняется тем, что законодатель предусматривает вариант, при 
котором гражданин сможет приобрести в собственность дополнитель-
ные земельные участки, превышающие его гектар (ст. 10.10.2). Тут уже 
сокрыты определённые риски, о которых мы будем повествовать далее.  

О целеполагании программы говорят следующие два подпункта 
ст. 2 — 6.1 и 6.2: гражданин имеет право построить на данном участке 
«объект индивидуального жилищного строительства», в том числе и с 
привлечением кредитных средств, в таком случае он получает земель-
ный участок в собственность и до истечения 5-летнего срока. Отсюда 
понятно, что программа нацелена на сохранение населения в Арктике, 
однако чем конкретно будет заниматься это население, используя свой 
гектар?  
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На этот вопрос мы можем получить косвенный ответ, сначала 
проанализировав основания для отказа гражданину в предоставлении зе-
мельного участка. Они перечислены в ст. 7, и мы обратим внимание на 
то, что испрашиваемый гражданином участок не может находиться на 
территориях залегания или разработки полезных ископаемых (7.14), тра-
диционного природопользования коренных малочисленных народов Се-
вера (7.19) или в границах защитного лесного фонда (7.21). Отсюда вы-
текает, что законодатель запрещает использование Гектара Арктики для 
нужд откровенного обогащения на эксплуатации природных ресурсов, а 
также защищает права народов Севера. Однако обращает на себя внима-
ние ст. 8.6, из которой явствует, что гражданин вправе использовать лес-
ной фонд, находящийся на участке «для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности». Её дополняет ст. 8.20, регламентирующая, что «дре-
весина… не может отчуждаться или переходить от одного лица к дру-
гому», причём приводится исключение, что гражданин вправе выбрать 
в качестве вида разрешенного использования своего земельного участка 
«заготовку древесины» (в последнем случае владелец гектара будет обя-
зан проводить мероприятия по лесовосстановлению взамен вырублен-
ного леса — об этом повествует ст. 8.6.1). Таким образом, целеполагание 
программы «Гектар Арктики» включает в себя и лесозаготовки, что со-
здаёт определённые экологические риски (скажем, гектары с этой целью 
может взять некое сообщество, заранее договорившись друг с другом и 
с властями, выделяющими землю), почему необходимо конкретизиро-
вать те обязательные мероприятия по лесовосстановлению, которые бу-
дут гарантировать недопущение массовой вырубки арктических лесов.  

И ещё интересна ст. 8.21, которая разрешает не проводить «исто-
рико-культурную экспертизу в целях определения наличия или отсут-
ствия на таких земельных участках объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Дру-
гими словами, гражданин вправе использовать свой гектар и демонстри-
рование какого-то объекта историко-культурного наследия, если он бу-
дет обнаружен уже после его выделения. Отсюда становится понятным 
ещё одно целеполагание программы «Гектар Арктики»: законодатель 
хочет стимулировать развитие арктического туризма силами граждан-
ского общества. 

Подводим итоги: государство допускает использование арктиче-
ского гектара для развития индивидуального жилищного строительства, 
для заготовки древесины (при этом оговаривает необходимость прове-
дения лесовосстановления) и для постепенного развития арктического 
туризма.  
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Однако из поля внимания законодателя выпали при этом экологи-
ческие риски, связанные с опасностью хищнической эксплуатации при-
роды Арктики. Законодатель не продумал эти вопросы, вероятно, по-
тому, что руководствовался ограниченным целеполаганием программы 
«Гектар Арктики». Приоритет при этом отдавался сохранению населе-
ния в Арктике, но не ставился вопрос, каким может быть мировоззрение 
новых хозяев арктических гектаров и вытекающие отсюда их действия. 

Эти хозяева могут приватизировать: наиболее богатые места про-
израстания дикорастущих грибов и ягод; наиболее ценные охотничьи 
угодья; наиболее ценные водоёмы, где совершается нерест красной 
рыбы (например, атлантический лосось Кольского полуострова отно-
сится к особому виду и не смешивается с другими даже в океане, где 
проводит время между нерестом) и пр.  

Уже говорилось о том, что владелец Гектара Арктики вправе при-
обретать дополнительные участки земли и становиться их собственни-
ком на платной основе (ст. 10.10.2). Именно это место из анализируе-
мого закона представляется несущим в себе риски для описанного нега-
тивного сценария. В таком случае не просто отдельные граждане госу-
дарства, но и государство в целом будет лишено доступа к самым цен-
ным землям. Возникает даже образ новых арктических латифундистов… 
Сможет ли государство поставить предел их возможному произволу? 
Ведь государство вправе отказать в выделении исходного Гектара Арк-
тики собственнику в случае, если он допускает нарушения земельного 
(ст. 10.8.1) или лесного (ст. 10.8.2) законодательства и не устраняет 
предписания надзорных органов в положенные сроки. А сможет ли гос-
ударство точно так же повлиять на собственника тех земель, которые бу-
дут приобретены им на платной основе и присоединены к исходному 
гектару?  

При этом грамотное пользование природными ресурсами, исходя 
из «сонастроенности человека и природы» (У. Винокурова), не будет 
представлять собой проблему [1]. Но как прийти к подобной сонастро-
енности, как сформировать у хозяев арктических гектаров космоплане-
тарное экологическое сознание, какое может быть возвышенное эко-
фильное целеполагание всей этой программы, выходящее за пределы 
прагматичного интереса? Некоторые подходы к решению этих важных 
теоретических вопросов будут обозначены в следующем разделе статьи.  

А пока необходимо указать на необходимость предусмотреть опи-
санные экологические риски и варианты их недопущения в законода-
тельстве. В частности, сразу же бросается в глаза необходимость согла-
сования данного закона с правилами использования водных объектов. 
Что касается лесных и тундровых угодий, то, вероятно, необходимо про-
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ведение особой экологической экспертизы, по результатам которой вла-
делец арктического гектара (а также дополнительных земель, которые 
им будут приобретены за плату и присоединены к исходному гектару) 
будет обязан соблюдать определённые условия, предусматривающие со-
хранение биоразнообразия (а также соответствующие санкции). Веро-
ятно, необходимо предусмотреть какие-то сервитуты (т. е. обременения) 
к праву собственности арктического гектара, включающие в себя требо-
вания экологического законодательства. То же самое необходимо преду-
смотреть и по отношению к памятникам историко-культурного насле-
дия: если владелец гектара будет приводить к нему туристов, то он дол-
жен будет проводить обязательные дополнительные мероприятия по со-
хранению как самого памятника, так и окружающей природы.  

Конечно, пока речь идёт только о внешних ограничениях возмож-
ного нерационального произвола субъектов планируемой программы 
«Гектар Арктики». Но мы попробуем поразмышлять и о путях измене-
ния сознания этих субъектов, в результате которого они осознают ду-
шевную и духовную связь с Арктикой, смогут развить свои творческие 
способности и тем самым создать прогрессивную социальную среду в 
Арктике. Другими словами, каждый гектар в Арктике призван стать 
«точкой роста», и именно в этом и заключается новое целеполагание 
анализируемой программы, что мы и предлагаем. Оно должно быть кон-
кретизировано, но только на этом пути и могут быть надёжным образом 
сняты описанные риски. 

Предложения о новых целях для программы «Гектар Арктики» 

Как отмечает в своей диссертации Е.А. Хомичев, «статистика 
освоения участков в рамках закона о Дальневосточном гектаре (ЗДГ) по-
казывает, что большинство граждан, подавших заявки на получение зе-
мельных участков, реализовали цель строительства личного жилья. 
Среди других целей хозяйственного использования дальневосточных 
гектаров отмечаются занятие сельскохозяйственной деятельностью и 
обустройство дачного участка и личного подсобного хозяйства… Пока 
ЗДГ практически не работает на развитие предпринимательства в Даль-
невосточном федеральном округе» (цит. по: [10, 5]). Цитируемый учё-
ный приводит в последнем предложении возможное новое целеполага-
ние для описываемой программы, которое также можно взять в качестве 
отправной точки и для наших размышлений. При этом несомненно, что 
сфера предпринимательства может охватывать все традиционные виды 
деятельности (строительство, бытовые услуги, торговля и пр.), так что 
на основе материалов цитируемой диссертации можно составить про-
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грамму согласованных действий государства и хозяйствующих субъек-
тов в Арктике с целью стимулирования подобного предприниматель-
ства.  

Однако в нашей статье предлагается сначала попытаться изме-
нить сознание арктических поселенцев с целью постижения природы как 
живого одушевлённого целого, что и позволит достигнуть эффекта «со-
настроенности» человека и природного мира Арктики. Для этого можно 
сделать будущих владельцев арктических гектаров, которые выберут 
себе земельные участки в отдалении от обжитых мест, соучастниками 
интересного исследовательского проекта, проводившегося несколько 
лет на кафедре философии и социальных наук Мурманского арктиче-
ского государственного университета. Он заключался в установлении 
социальных отношений с самой природой, в исследовании скрытой со-
циальности самой природы. Исследователи (В. Цылёв, Ю. Константи-
нов, С. Шачин) искали ответ на вопрос о том, имеются ли социальные 
черты у самой природы, или же она откликается на определённое 
настроение самого человека, т. е. выступает как зеркало, на которое че-
ловек проецирует свои душевные состояния. Конечно, имеются доста-
точно развитые и известные биологам и особенно специалистам по это-
логии проявления социальности у общественных насекомых, птиц и зве-
рей, причём в последнее время наиболее пристальное внимание уделя-
ется воронам [5; 6]. Но участники проекта делали следующий шаг и за-
давались вопросом о том, способна ли арктическая природа в качестве 
единого целого выступать носителем черт особой социальности. Это 
подразумевает способность вступать с человеком в общение в символи-
ческой форме, например, в виде последовательности определённых со-
бытий, которые требуют интерпретации (скажем, внезапно попавшаяся 
на голый крючок рыба заставила рыбака, находившегося в резиновой 
лодке, в последний момент отвернуть от опасной для целостности лодки 
подводной преграды, куда его несло течение маленькой реки, причём он 
узнал о счастливо избегнутой опасности только после завершения собы-
тия) [11]. Те владельцы арктических гектаров, что выберут жизнь в от-
далении от цивилизации, будут сначала свидетелями подобных событий, 
а затем попытаются их осмыслить, что позволит им сформировать эко-
логическое сознание не с позиции отстранённости человека от природы, 
а с позиции вовлечённости в неё (т. е. человек будет выражать в своей 
мысли сущность самой природы, как это подразумевают русские косми-
сты, размышляющие над тем, зачем человек нужен Вселенной). В Арк-
тике подобные опыты по исследованию социальности самой природы 
могут быть наиболее успешны потому, что в ней ещё остались мини-
мально затронутые индустриальной цивилизацией пространства, так что 
можно добиться большей чистоты эксперимента.  
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Другими словами, новым целеполаганием программы «Гектара 
Арктики» может стать развитие научных исследований в описанном 
направлении, и можно предложить выделение грантов на проведение 
научных исследований по теме социальности арктической природы. 
Также можно проводить практики обучения гармоничным взаимоотно-
шениям с природой будущим участникам программы, которые плани-
руют взять во владение земли с богатыми природными ресурсами, как 
об этом повествовалось ранее. Возможно, выделение гектаров стоит со-
вершать только после того, как будущий участник программы проживёт 
три летних месяца в подобного рода опытной исследовательской стан-
ции. 

Теперь попробуем внести предложения о характере арктического 
предпринимательства в рамках описываемой программы. Мы предла-
гаем заинтересовать в нём крупных хозяйственных субъектов, занимаю-
щихся разработкой богатств Арктики и ориентированных не на быстрое 
получение прибыли любой ценой, а на устойчивое развитие общества в 
согласии с природой. В таком случае возникнет вопрос об альтернатив-
ных возможностях заселения Арктики, чем те, что представляются в 
стандартной модели перенесения в Арктику условий жизни, характер-
ных для индустриальной городской среды. Последнее потребует боль-
ших вложений, но следует также предварительно рассмотреть вопрос о 
том, нельзя ли использовать опыт тысячелетнего проживания в Арктике 
коренных народов, субъектов Арктической циркумполярной цивилиза-
ции, для проектирования образа жизни новых индустриальных пересе-
ленцев в Арктику. Например, можно изучать возможности использова-
ния традиционных чумов, юрт или даже снежных иглу для обустройства 
поселений в различные времена года, что позволит разработать более 
приемлемые для Арктики строительные материалы, исследовать воз-
можности традиционной арктической пищи, подбирать более соответ-
ствующий жизни в Арктике режим труда и отдыха, что может привести, 
например, к изменению срока учебного года в Арктике по сравнению с 
более южными регионами, введению других выходных дней (скажем, 
напрашивается перенесение новогодних каникул на начало марта, когда 
происходит резкий рост ультрафиолета в воздухе из-за рассеивания сол-
нечных лучей снегом и льдом, и в это время есть смысл учреждать боль-
шие праздники на свежем воздухе). Данные эксперименты могут прово-
дить владельцы арктических гектаров, финансируемые крупными ком-
паниями, причём в число этих владельцев могут войти и сотрудники са-
мих компаний, что возьмут гектар в рамках программы по освоению 
Арктики, инициируемой компанией. Также на этих гектарах могут быть 
реализованы изобретения, пока не нашедшие своего применения в про-
мышленных масштабах, или опробованы идеи самих изобретателей из 
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владельцев гектаров, или поставлены опыты по нетрадиционной науке с 
целью их проверки и возможного использования (ведь сама по себе за-
дача освоения Арктики нетривиальна и требует оригинальных реше-
ний). Скажем, можно будет ставить целенаправленные опыты по приме-
нению NBICS-технологий (нано-, био-, информационных, когнитивных 
и социальных) к традиционной арктической культуре, и по выражению 
её достижений средствами данных технологий.  

Дальнейшее продвижение в нашем анализе возможностей расши-
ренного целеполагания для программы «Гектар Арктики» предполагает 
привлечение опыта сообществ создателей «родовых поместий». Именно 
в их среде была выдвинута идея бесплатного гектара, на котором будет 
создано «родовое поместье» (она была выражена в известном цикле книг 
из серии «Звенящие кедры России»). Предполагалось, что тем самым бу-
дет сформирована новая социальная среда граждан России, которые смо-
гут быть подлинными патриотами. Ведь они благодаря труду на своей 
земле смогут постигнуть свои связи с миром, открыть свои новые твор-
ческие способности и стать основателями новой династии, постепенно 
создавая «родовые книги», в которых будут рассказывать будущим по-
колениям основные этапы своего духовного развития и биографические 
опыты. Несомненно, что представители указанного сообщества посте-
пенно развернут свою активность в связи с реализацией программы 
«Гектар Арктики». 

Узкие рамки статьи не позволяют анализировать их идеологию, 
однако необходимо привести результаты социологических исследова-
ний, направленных на изучение групповой сплочённости общин созда-
телей «родовых поместий». Они амбивалентны: с одной стороны, дан-
ные сообщества характеризуются высокой степенью взаимовыручки, га-
рантируют своим участникам ощущение безопасности, ориентированы 
на поддержание социального порядка; но, с другой стороны, тяготеют к 
самоизоляции, не выражают готовности к интеграции в более широкое 
общество и даже склонны к эскапистским настроениям (т. е. бегству от 
реальности) [3, 25].  

Подобного рода амбивалентность свидетельствует об определён-
ных кризисных тенденциях в данном движении, и потому именно уча-
стие в программе «Гектар Арктики» открывает перед ним шанс их пре-
одоления, с одной стороны, и обогащения остального общества опытом 
этого движения — с другой. Это может быть достигнуто посредством 
двух последовательно происходящих социальных процессов. Сначала 
участники программы «Гектар Арктики» начнут создавать сообщества 
создателей родовых поместий также и в Арктике. Затем арктические со-
общества «родовых поместий» установят связь с такими же сообще-
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ствами Центральной и Южной России. В отношении же остального об-
щества общины «родовых поместий» могут исполнять две функции, в 
которых могут быть раскрыты творческие способности их участников (а 
именно в развитии последних и лежит одна из ключевых целей всего 
движения): художественные и туристические.   

Прежде всего создатели «родовых поместий» могут содейство-
вать становлению в Арктике особого художественного мира, который 
будет притягивать к себе обладателей художественного вкуса со всей 
Земли за счёт того, что именно Арктика может предоставить особые 
средства выразительности. Например, летнее Солнце в Арктике не вы-
жигает природу и не делает её тусклой, как в южных регионах, а расцве-
чивает тундру и лесотундру особыми красками — аналогию можно 
найти разве что только в короткий период цветения весенних степей; так 
же неповторим опыт полярных сияний. Ставится даже вопрос, не спо-
собствует ли жизнь в Арктике формированию в человеке особого опыта 
восприятия пространства в виде обратной перспективы [2, 15, 19—20]. 
Мы предполагаем, что разные способы восприятия пространства (в виде 
прямой и обратной перспективы) смогут обогатить художественный мир 
человека и даже гармонизировать его базисные мировоззренческие ори-
ентации — материалистическую и идеалистическую. Далее, в Арктике 
можно будет проводить периодические фестивали, причём не только с 
позиции привлечения гостей на определённые события арктической 
жизни (встреча первого солнечного луча, макушка полярного дня и 
т. п.), но и в форме выезда в более южные регионы в качестве «посланцев 
холода» в период, когда в них также наступает зима. Эти фестивали 
можно как раз организовывать посредством контактов между будущими 
арктическими общинами владельцев «родовых поместий» и их более 
южными сотоварищами. Государство также может содействовать орга-
низации подобного рода художественных форумов.  

Также хотелось бы поразмышлять о перспективах арктического 
туризма. Пока он рассматривается в определённом ключе: жители более 
южных регионов приезжают в Арктику, чтобы отдохнуть во время се-
верной рыбалки или путешествий на снегоходах и т. п. Однако благо-
даря возникновению арктических сообществ владельцев «родовых по-
местий» можно будет совершить и диалектически-дополняющий про-
цесс: отправиться к жителям более южных регионов для того, чтобы со-
здавать там «кусочек Арктики» и тем самым привлекать туристов в них 
без необходимости столь длительного перемещения. О фестивалях хо-
лода уже говорилось, так же, как и напрашивается более активное рас-
пространение, например, северных ягод (а именно на основе коллектив-
ных усилий владельцев арктических гектаров можно будет попробовать 
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организовать их выращивание — разрозненные же владельцы арктиче-
ских гектаров смогут разве что собирать те плоды арктической земли, 
которые будут вызревать сами на их землях). Но эти сообщества могут 
также создавать временные поселения в периоды, когда в средней по-
лосе России также наступает зима (их участниками будут те владельцы 
арктических гектаров, которые будут периодически возвращаться в свои 
регионы ради того, чтобы повидаться с родственниками или восстано-
вить на короткий срок привычные социальные связи, нарушенные после 
того, как состоялось их переселение в Арктику). В результате жители 
более южных регионов будут проходить своего рода «арктическое по-
священие» перед тем, как они отправятся в Арктику либо в индустриаль-
ные поселения, занятые разработкой природных богатств, либо для того, 
чтобы самим участвовать в программе «Гектар Арктики». Таким обра-
зом, цели арктического туризма в рамках программы могут быть более 
разнообразными, чем рекреационные или культурные, они могут вклю-
чать в себя также социально-интеграционную составляющую: благодаря 
создателям «родовых поместий», которые установят связи с такими же 
общинами в более южных регионах, постепенно возникнут прочные со-
циальные связи между арктическими сообществами и остальными реги-
онами России. Арктика станет менее экзотической и более близкой.  

На этом мы завершим анализ возможного вклада участников дви-
жения родовых поместий в реализацию программы «Гектар Арктики» и 
обратимся к представителям коренных и малочисленных народов Се-
вера, которые также могут принять участие в данной программе. Здесь 
мы выходим на одну важную для этих народов проблему. Как известно, 
многие из них — прирождённые кочевники, которые в ХХ в. были 
насильственно или под влиянием ложно понимаемого культурно-циви-
лизаторского воздействия (имеются в виду те действия, что вытекали из 
признания их культуры и образа жизни отсталыми) переселены в инду-
стриальные посёлки (что происходило не только в СССР, но и в странах 
Северной Америки). В результате многие из них были вырваны из при-
вычной космо-биоэнергетической среды и потому испытали трагиче-
скую деградацию. В связи с описанным негативным опытом можно 
предвидеть первоначальную настороженную реакцию коренных наро-
дов на реализацию данной программы. Однако постепенно новые аркти-
ческие сообщества смогут развивать различные экспериментальные про-
граммы по адаптации основных достижений культуры автохтонов к 
жизни в рамках индустриальной культуры. Уже повествовалось о том, 
что эти программы могут инициировать хозяйствующие субъекты, заин-
тересованные в стабильном и долгосрочном не просто освоении, но и 
заселении Арктики. А это и позволит создать новые жизненные формы, 
в которых будет происходить соотнесение кочевой и оседлой культур, и 
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выработать органичные для арктических народов способы новой осед-
лости, которые мы сейчас не можем предвидеть. Эти жизненные формы 
не повторят описанные ошибки ХХ в., они будут гибкими и даже уни-
версальными по своему содержанию. Имеется в виду, что в сообществах 
владельцев арктических гектаров будет происходить постоянный кон-
такт между коренными арктическим народами и индустриальными пе-
реселенцами. И здесь человечеству предстоит узнать, каким образом 
традиционные народы обладают способностью брать у арктической при-
роды ровно столько, сколько нужно, с одной стороны, для удовлетворе-
ния их разумных потребностей, и, с другой стороны, чтобы не нарушить 
хрупкое экологическое равновесие, т. е. усвоить и осмыслить с научных 
позиций чувство меры арктических народов во взаимоотношениях с 
природой [1, 14–16]. На этом пути могут быть разработаны программы 
такого обращения с арктическим природными ресурсами, при которых 
активное освоение ряда ресурсов будет сочетаться с сознательной кон-
сервацией других ресурсов ради будущих поколений, причём это будет 
делаться не интуитивно или исходя из (не)возможностей современных 
технологий, а сознательно, на основе научного планирования.   

Наконец, благодаря действию программы «Гектар Арктики» мо-
жет быть осуществлён опыт создания в Арктике особой промежуточной 
среды между индустриальными поселениями, требующими постоянного 
поддержания своей жизнедеятельности, и временными вахтовыми по-
сёлками, существующими до тех пор, пока реализуется определённый 
хозяйственный проект. Временное население посёлков может оседать в 
условиях экономического кризиса на арктическом гектаре, чтобы после 
завершения полосы неудач у хозяйствующих субъектов снова начинать 
деятельность по освоению природных запасов. Постоянное население 
городов может часть времени проживать на своём «гектаре», что умень-
шит потребность в массовом выезде на лето в отпуск (или позволит че-
редовать оплачиваемый государством отпуск раз в 2 года с проведением 
отпуска в Арктике). Возможностей тут открывается масса, предполагая, 
что социальные формы владельцев арктических гектаров могут быть 
многообразными, в зависимости от природных и социальных условий и 
конкретных задач по освоению и заселению Арктики. Даже представля-
ется возможным появление особого сообщества странствующих «аркти-
ческих волхвов», благодаря которым будут поддерживаться связи между 
разными секторами Арктики и которые будут создавать нечто вроде ко-
чующих школ или даже высших учебных заведений, обучая детей вла-
дельцев арктических гектаров, что захотят связать своё время со своим 
«родовым поместьем», затем проводя часть времени в среде арктических 
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автохтонов и, наконец, представляя почерпнутые ими знания и социаль-
ный опыт в больших индустриальных поселениях в Арктике и в мире в 
целом.  

Таким образом, в данном разделе статьи были намечены некото-
рые новые ориентиры для целеполагания в рамках программы «Гектар 
Арктики», которые лежат в следующих областях: научные исследования 
(в том числе исследования возможностей социальных отношений между 
человеком и природой); создание сообществ владельцев «родовых поме-
стий» в Арктике; возникновение в Арктике нового эстетического сооб-
щества; туристические проекты, содействующие установлению устой-
чивых связей между арктическими сообществами и остальным миром; 
реализация владельцами арктического гектара различных эксперимен-
тальных программ хозяйствующих субъектов, заинтересованных в ста-
бильном освоении и заселении Арктики; в отдалённой перспективе — 
создание в Арктике особой промежуточной среды между индустриаль-
ными поселениями, требующими постоянного поддержания своей жиз-
недеятельности, и временными вахтовыми посёлками. 

Вывод 

Анализ существующей на время окончательной редакции статьи 
нормативной базы программы «Гектар Арктики» свидетельствует о том, 
что для государства остаётся приоритетной задача удержания в Арктике 
населения. Эта задача конкретизируется за счёт создания условий для 
реализации программы индивидуального жилищного строительства, а 
также определённой хозяйственной деятельности, связанной с эксплуа-
тацией лесного фонда (с оговорками о необходимости проведения про-
грамм лесовосстановления). При этом представляется, что законодатель 
не предусмотрел других возможностей хозяйственной деятельности, ко-
торые сопряжены с определёнными экологическим рисками, что даёт ос-
нования выступить с предложением о проведении дополнительной эко-
логической экспертизы на стадии выделения гектаров в Арктике и по-
следующего экологического мониторинга разумного использования вы-
деленной земли. Однако могут быть и другие, более оригинальные цели 
для программы «Гектар Арктики», о которых было сказано в конце 
предыдущего раздела: научные, хозяйственные и социальные (арктиче-
ские гектары как пространство экспериментирования в данных сферах), 
интегративные (сообщество создателей арктических гектаров как соци-
альная среда диалога между коренными и малочисленными народами 
Севера и индустриальными переселенцами). Эти предложения позво-
ляют увидеть возможности того, каким образом реализация программы 
«Гектар Арктики» будет содействовать становлению более гармоничной 
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и человечной общественной формы Арктической циркумполярной ци-
вилизации.  
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В.В. БИРЮКОВ 

Стоимость и производительность труда:  

концептуальные аспекты анализа взаимосвязи* 

Аннотация. В статье прояснены вопросы когнитивного потенци-

ала теории стоимости и производительности труда К. Маркса. В связи с 

этим рассмотрены модели изолированного хозяйства и простого товар-

ного производства. Показано, что Маркс использовал логику анализа си-

стемных связей, которая вопреки доминирующим представлениям о его 

теории стоимости позволяет при описании взаимодействия спроса и 

предложения измерять с помощью затрат общественного труда как ры-

ночную стоимость товаров, так и их рыночную ценность. Обоснована 

роль производительности труда и стоимости как центральных катего-

рий, характеризующих связь общественной оценки полезности совокуп-

ного продукта и затрат совокупного времени, а также их значимость в 

изучении процессов развития экономики в условиях многообразия ин-

ституциональных моделей. Представленный подход способствует ис-

следованию экономики на основе преодоления разрыва между анализом 

на микро- и макроуровне.  

Ключевые слова: стоимость, полезность, производительность 

труда, дуальная система измерения, ценность, темпоральные структуры.  

 

Abstract. The article highlights the issues of clarifying the cognitive 

potential of the theory of value and labor productivity of Karl Marx. In this 

regard, the model of an isolated economy and simple commodity production 

is considered. It is shown that Marx used the logic of analyzing system con-

nections, which allowed, contrary to the dominant ideas about his theory of 

value, when describing the interaction of supply and demand, to measure both 

the market value of goods and their market value using the costs of social 

labor. The role of labor productivity and value as the central categories that 

characterize the relationship between the public assessment of the utility of 

the total product and the cost of total time in the study of economic develop-

 
*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бирюков В.В. Стои-

мость и производительность труда: концептуальные аспекты анализа взаимо-

связи // Философия хозяйства. 2021. № 6. С. 67—81. 
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ment in the context of a variety of institutional models is justified. The pre-

sented approach contributes to the study of economics by bridging the gap 

between micro - and macro-level analysis. 

Keywords: cost, utility, labor productivity, dual measurement system, 

value, temporal structures. 
 

УДК 330.101 

ББК 65.9 

Введение  

Возникший в конце прошлого века методологический поворот в 

экономической науке, связанный с потребностями изучения экономики 

как эволюционирующейся сложной системы, сопровождается также воз-

растанием внимания исследователей в контексте происходящих перемен 

к традициям классической школы. В связи с этим важным становится 

прояснение когнитивного потенциала, разработанного К. Марсом в рам-

ках классической теории подхода к изучению стоимости и производи-

тельности труда, выступающих ее базовыми категориями. Поиск подхо-

дов, позволяющих обеспечивать более реалистичную интерпретацию 

данных категорий, сегодня основывается на пересмотре затратной кон-

цепции стоимости и сфокусирован на том, что стоимость выражает со-

циальное отношение, связанное с тем, что товары воплощают в себе не-

которую величину общественно необходимого времени, которое явля-

ется составной частью затрат совокупного времени общества [16, 206]. 

Вместе с тем вне должного внимания остается предложенный Марксом 

двойственный подход к изучению стоимости как феномену, который ха-

рактеризует противоречивую связь полезного результата и затрат обще-

ственного труда, проявляющуюся в особенности формирования цен-

ностных и темпоральных переменных экономической деятельности лю-

дей. 

Важно учитывать, что анализ стоимостных отношений произво-

дителей и потребителей уже в своих ранних работах К. Маркс и Ф. Эн-

гельс проводили исходя из их дуальной природы; поэтому Энгельс ука-

зывал на то, что «стоимость вещи включает в себя оба фактора, насиль-

ственно разъединяемые спорящими сторонами. Стоимость есть отноше-

ние издержек производства к полезности» [14, 562]. В связи с этим воз-

никает потребность разработки в рамках классической парадигмы кон-

цептуального подхода к интерпретации стоимости и производительно-

сти труда как категорий, которые выражают складывающийся в мас-

штабе экономики дуалистический характер системной взаимосвязи по-

лезности и издержек экономической деятельности. 
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В классической парадигме, разработанной А. Смитом, Д. Рикардо 

и К. Марсом, анализ эндогенных темпоральных характеристик коллек-

тивной деятельности выступает неотъемлемым аспектом изучения эко-

номики. Доминирующие сегодня подходы к интерпретации связи полез-

ности и издержек остаются фрагментальными, так как внимание акцен-

тируется на субъективных формах восприятия времени. Поворот к тра-

дициям классической школы предполагает рассмотрение времени как 

уникального измерителя процессов взаимодействия структуры челове-

ческих потребностей со структурой разделения труда в любых моделях 

экономики [4]. В связи с этим для прояснения складывающейся в эконо-

мике системной связи полезного результата и затрат труда производите-

лей целесообразно рассмотреть модели изолированного хозяйства и про-

стого товарного производства; а также особенности взаимосвязи стои-

мости и производительности труда в условиях многообразия институци-

ональных моделей развития экономики.  

Модель изолированного хозяйства  

Базовой категорией классической школы являлась стоимость. До-

минирующее сегодня направление экономической теории, возникшее в 

результате маржиналистской революции, опирается на идеи концепции 

ценности субъективной школы, что порождает специфику методологи-

ческих изъянов экономического мейнстрима, связанных с поверхностно-

функциональной интерпретацией полезности и издержек производства. 

Для формирования общеэкономических представлений о системных 

связях полезности и издержек целесообразно использовать соответству-

ющую типичному состоянию хозяйственной жизни модель изолирован-

ного хозяйства, часто называемую моделью Робинзона. Общественное 

хозяйство, как отмечает В. Ойкен, не состоит из Робинзонов, но рассмот-

рение модели Робинзона, вопреки ее критикам, является полезной логи-

ческой схемой изучения системных связей общественного хозяйства 

[11, 196 — 197].  

Маркс обращал внимание на то, что мистицизм товарного мира 

исчезает, если рассматривать другие формы производства. Так, он ука-

зывал, что распределение затрат совокупного времени Робинзона на из-

готовление определенного количества продуктов зависит от затрат вре-

мени на единицу продукта и получаемого полезного эффекта. Все отно-

шения между Робинзоном и вещами просты и понятны, и все же уже в 

них заключаются все существенные определения стоимости [9, 86 — 

87]. Как отмечает Маркс, в патриархальной крестьянской семье и фео-

дальном поместье, как и у Робинзона, координатором выступает единая 

воля, будь то глава семьи или феодал. Вместе с тем важно учитывать, 
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что уже в данной модели хозяйства устойчивые системные связи сфер 

производства и потребления порождают появление у продуктов труда 

двух свойств — они становятся носителями части затрат совокупного 

рабочего времени и полезного результата его употребления. Экономиче-

ский выбор в рамках рассматриваемой модели осуществляется на основе 

использования качественных и количественных временных характери-

стик экономической деятельности с учетом их взаимосвязи.  

Продукты труда Робинзона, являясь носителями полезного эф-

фекта и затрат труда, выступают системными составляющими его сово-

купного продукта, выражающего взаимосвязь совокупного полезного 

результата и затрат совокупного времени. Так как Робинзон стремится 

получить максимальный полезный результат при распределении сово-

купного времени, то критерием его рационального выбора является до-

стижения наибольшей производительности (эффективности) труда A, 

понимаемой в широком смысле как величины ценности совокупного 

продукта Y в расчете на единицу затрат совокупного времени T, т. е. 

A=Y/T. На данной основе формируется система сбалансированных пока-

зателей — количества каждого вида продукта Qjo, затрат времени на 

единицу продукта tjo и совокупного времени Tjo (Tjo=Qjo×tjo).  

С одной стороны, сбалансированный набор продуктов выбира-

ется исходя из того, что наибольшей ценностью некоторый продукт об-

ладает при равновесном значения затрат совокупного времени Tjo. По-

этому временная оценка относительной полезности некоторого про-

дукта tjz, изготовленного в количестве Qjz, возникает из соотношения 

Qjz×tjz=Tjo и выражает обратную зависимость от его количества, т.  е. 

tjz=Qjo×tjo/Qjz. Если количество продукта меньше равновесного значе-

ния (Qjz<Qjo), то его относительная ценность будет завышенной 

(tjz>tjo), и, напротив, если количество создаваемого продукта превысит 

равновесное значение (Qjz>Qjo), то его ценность будет низкой (tjz<tjo). 

С другой стороны, выбор количества создаваемого продукта будет опре-

деляться тем, что затраты времени на изготовление продукта tjs с увели-

чением его количества Qjs возрастают под влиянием действия закона 

убывающей отдачи. Если количество создаваемого продукта меньше 

равновесного значения (Qjs<Qjo), то и затраты времени на создание про-

дукта будут меньше равновесной величины (tjs<tjo), и, напротив, в про-

тивоположной ситуации возникнет обратное соотношение.  

Таким образом, используемая в модели изолированного хозяйства 

дуальная система темпоральных оценок является основой рациональ-

ного выбора, который возникает, когда для всех продуктов наблюдается 

равенство темпоральных оценок затрат и результатов их изготовления. 
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В данной модели проявляется общая логика процесса формирования ра-

циональной структуры экономики, которая может быть описана с помо-

щью кривых, характеризующих нелинейную связь темпоральных оце-

нок затрат и результатов производства. Кроме того, модель изолирован-

ного хозяйства показывает, что с изменением производительности труда 

меняется и ценность времени, при этом достижение максимального по-

лезного эффекта с минимальными затратами труда выступает фундамен-

тальным мотивом и критерием построения эффективного хозяйства.  

Модель простого товарного производства и обмена  

Классическая теория стоимости сложилась на основе заложенной 

Аристотелем традиции, который был занят практической проблемой вы-

вода формулы «справедливой цены», позволяющей поддерживать 

устойчивые товарно-денежные отношения и связи. Для Аристотеля 

справедливый обмен предполагает равенство работ. «Если сначала име-

ется пропорциональное равенство работы, затем произошла расплата, 

получится то, что называется правосудным в смысле справедливого ра-

венства» [3, 134].  

Экономисты-классики рассматривали экономическую теорию как 

моральную, имеющую дело с осознанным поведением людей в опреде-

ленной институциональной среде [2, 90—92]. Они принимали в качестве 

предпосылки наличие специфической институциональной среды, кото-

рая позволяет ориентировать экономическое поведение людей в интере-

сах общего блага в результате создания системы формальных институ-

тов, способствующих соблюдению правил справедливого обмена в усло-

виях рыночной конкуренции, и неформальных институтов, складываю-

щихся на основе моральных норм и закрепляющихся в виде обычаев. В 

связи с этим естественная цена в классической теории выражает логику 

рыночно-ценностного осмысления экономической деятельности и вы-

ступает в качестве формы проявления моральной нормы. В классиче-

ской теории разрабатывается подход к анализу дуальной природы стои-

мостных связей производителей и потребителей, которые проявляются 

в виде естественной (справедливой) цены и меновой стоимости (рыноч-

ной цены). На данной основе изучаются общие устойчивые мотивы по-

ведения производителей и покупателей, а также возникающие в связи с 

этим усредненные агрегированные формы их проявления, определяю-

щие механизм взаимодействия спроса и предложения. Вместе с тем про-

тиворечивый характер стоимостных отношений порождает большое ко-

личество разногласий, связанных с их исследованием на всем протяже-

нии развития экономической науки.  



 

 
72 

Доминирующие сегодня представления о классической теории во 

многом исходят из упрощенных интерпретаций стоимости, что не поз-

воляет реалистично описать ее связь с меновой стоимостью. При этом 

не учитывается, что предложенный в рамках данной теории подход ис-

ходит из наличия дуальной природы системных связей мотивов поведе-

ния производителей и покупателей, что способствует использованию за-

трат труда производителей в качестве измерителя и стоимости товаров, 

и их рыночной ценности. Так, еще А. Смит, указывая на существование 

двух видов стоимости товаров — естественной цены и меновой стоимо-

сти, отмечал, что действительная цена товара для лица равна количеству 

труда, которое он может купить на него; то, что покупается за деньги, 

приобретается трудом, как и предметы, приобретаемые собственным 

трудовом [13, 103].  

Наследие К. Маркса породило широкий спектр различных интер-

претаций его экономического учения. Особенности этих интерпретаций 

во многом обусловливаются своеобразием современного мейнстрима, 

«жесткое ядро» которого сложилось в ходе маржиналистской револю-

ции и обновление облика которого касается лишь периферийных анали-

тических схем. Поэтому, например, часто утверждается, что концепция 

Маркса о «субстанции» стоимости, состоящей из «абстрактного труда», 

несостоятельна, хотя она и способствовала поиску путей развития эко-

номической науки [8].  

Затруднения, возникающие при исследовании стоимости, осно-

ваны на сложном отношении между ее субстанцией и формой. Однако 

ее интерпретация в дуалистическом плане создает предпосылки для со-

держательного рассмотрения. Как отмечает Р. Марсден, стоимость ха-

рактеризует отношения между людьми, представленные в виде аб-

страктного труда, а меновая стоимость является формой стоимости, вы-

ражающей сложившиеся отношения между товарами. При этом аб-

страктный труд не является причиной стоимости, как это предполагается 

в традиционной интерпретации трудовой теории стоимости. Скорее, аб-

страктный труд и (меновая) стоимость являются сторонами одних и тех 

же социальных отношений, субстанции и формы, внутреннего и внеш-

него [17, 121].  

Для Маркса принцип двойственности являлся фундаментальным 

принципом изучения экономических процессов и явлений, на его основе 

раскрывается не только двойственная природа товаров и заключающе-

гося в них труда, но и образующего субстанцию стоимостей товаров аб-

страктного труда. Поэтому при описании взаимодействия спроса и пред-

ложения им используется дуальная система темпорального оценивания, 
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позволяющая с помощью затрат общественного труда измерять неры-

ночную стоимость товаров и их рыночную ценность.  

С одной стороны, предложение товаров формируется на основе 

сложившегося общественного разделения труда. В связи с этим рабочая 

сила каждого товаропроизводителя обладает характером средней рабо-

чей силы и расходует на производство товара общественно необходимое 

рабочее время [9, 47]. С другой стороны, спрос на все товары зависит от 

совокупного дохода общества, характеризующего в денежной форме со-

вокупные затраты времени; а потребители оплачивают товары частью 

находящегося в их распоряжении рабочего времени [10, 204]. Следова-

тельно, в рыночной цене выражается часть времени общества, которая 

направляется на покупку товара на основе возникшей на рынке обще-

ственной оценки его полезности и выступает как темпоральный измери-

тель его рыночной ценности.  

Таким образом, стоимость характеризует специфику экономиче-

ских отношений, связанных с тем, что товары воплощают в себе проти-

воречивое единство полезного результата и затрат общественного труда. 

С точки зрения предложения стоимость выражает долю общественного 

труда, которая затрачивается на изготовление товара, а с точки зрения 

спроса стоимость проявляет себя в виде рыночной цены и характеризует 

долю затрат общественного труда, которая соответствует общественной 

оценке его относительной полезности в данных структурных условиях 

функционирования экономики.  

Сложившаяся на основе неоклассической парадигмы современ-

ная микроэкономическая теория не позволяет удовлетворительно изу-

чать процессы формирования равновесия на товарных рынках. Так, в со-

ответствии с данной теорией функция спроса описывает решения кол-

лективного субъекта, у которого отсутствует система собственных пред-

почтений, поэтому рушится концепция рыночного равновесия. В клас-

сической теории интересы потребителей и производителей не только 

различны, но и имеют общее основание, связанное с стремлением раци-

онально использовать ресурсы общественного времени, что и порождает 

рыночное равновесие. Возможность отклонения цены от стоимости в 

ходе взаимодействий производителей и покупателей делает ее адекват-

ной формой производства, при котором правило прокладывает себе путь 

как закон средних чисел [9, 112].  

К. Маркс предложил институционально-эволюционную теорию, 

которая позволяет перейти на новый уровень изучения сложности ры-

ночно-ценностных отношений, порождающих двойственный и много-

уровневый характер процедур экономического оценивания и возникаю-
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щих в связи с этим экономико-темпоральных связей. Но рыночные ин-

ституты в реальной экономике неизбежно могут представлять лишь 

часть институциональной системы в силу специфики их природы и воз-

никающих «провалов» рынка. Проблематичность их использования во 

многом связана с тем, что совершенная конкуренция может реально пре-

обладать только в условиях равновесия; а в любом состоянии неравно-

весия экономика проявляет признаки монополии и монопсонии, сопро-

вождающиеся ценовой дискриминацией [15]. 

Особенности взаимосвязи производительности труда  

и стоимости в условиях многообразия институциональных  

моделей развития экономики  

В теории стоимости К. Маркса внимание акцентируется на ана-

лизе роли количественных характеристик общественного времени, но на 

периферии оказалась значимость качественных характеристик. В связи 

с этим сегодня обращается внимание на то, что невозможно говорить о 

стоимости без того, чтобы одновременно с этим не задействовать некую 

символическую систему, которая устанавливает стандарт для определе-

ния стоимости [6]. В рамках традиционной интерпретации теории 

Маркса потребительная стоимость товара (его общественная полез-

ность) создается конкретным трудом товаропроизводителей; производи-

тельная сила, являясь характеристикой конкретного труда, определяет 

степень эффективности производительной деятельности и влияет на ве-

личину создаваемого вещественного богатства общества, но не влияет 

на величину его общественной ценности. Такая интерпретация предпо-

лагает, что при данной величине производительности труда и стоимости 

товаров могут возникнуть разный уровень структурной сбалансирован-

ности экономики и разный уровень благосостояния общества; поэтому 

появляются трудности интерпретации взаимосвязи затрат обществен-

ного труда и общественной полезности его результата, определяющих 

содержание феноменов производительности общественного труда и сто-

имости. 

В своей теории стоимости Маркс обращает внимание на то, что 

совокупный продукт общества создается его совокупным работником на 

основе рыночно-ценностных форм связей. Вместе с тем в его теории 

проявляется общая экономическая закономерность, поскольку в любой 

модели экономики складывающиеся в рамках разделения труда полез-

ные виды работ выполняются совокупной рабочей силой общества. Осо-

бенности институциональных систем экономики обусловливают своеоб-

разие системных свойств экономической деятельности людей и их об-
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щих мотивов поведения, на основе которых поддерживаются устойчи-

вые связи. При этом создаваемый в рамках той или иной институцио-

нальной системы совокупный продукт общества, так же как продукты 

разных видов труда, обладает двойственной природой и характеризует 

возникший в данных институциональных условиях процесс формирова-

ния связи структуры общественных потребностей и структуры затрат 

общественного труда.  

В связи с этим производительность общественного труда и стои-

мость важно интерпретировать как взаимосвязанные центральные кате-

гории, выражающие противоречивую связь между полезным результа-

том деятельности совокупного работника и затратами среднего или об-

щественно необходимого рабочего время. Производительность обще-

ственного труда A характеризует величину реального совокупного про-

дукта Y, создаваемого за единицу затрат совокупного времени T, т. е. 

A=Y/T, а стоимость — величину затрат общественного времени t в рас-

чете на единицу полезного эффекта совокупного продукта, т. е. 

t=T/Y=1/A. Производительность труда определяется разнообразными 

обстоятельствами и с общественной точки зрения возрастает при его 

экономии, включая экономию средств производства и устранение беспо-

лезного труда [9, 539].  

 Экономическая история свидетельствует о том, что развитие 

национальных экономик происходит на основе создания институцио-

нальных систем с разным сочетанием рыночного и нерыночного типов 

связей. При этом эволюция стоимостных отношений приводит к появле-

нию денег как особого экономического института и сопровождается ис-

пользованием их бумажного символа, который общественную значи-

мость получает при помощи государственного принуждения — прину-

дительного курса. Складывающейся в данных условиях параметры вза-

имодействия совокупного спроса и предложения выступают денежной 

формой проявления общих закономерностей взаимосвязи темпоральных 

переменных, характеризующих взаимодействие полезности и издержек 

в рамках изолированного хозяйства. 

 Так, денежная оценка произведенного совокупного продукта об-

щества Yp зависит от его реальной величины Y и покупательной способ-

ности денежной единицы P, т. е. Yp=P×Y, или Yp=P×A×T. При неизмен-

ной покупательной способности денег P с повышением сбалансирован-

ности экономики будут возрастать производительность общественного 

труда A и цена времени общества Pa, характеризующая достигнутый 

уровень производительности труда A, т. е. Pa=P×A. В условиях макро-

равновесия при данных затратах совокупного времени выпуск совокуп-
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ного продукта Yo будет соответствовать наибольшей величине произво-

дительности труда Ao и цене общественного времени Paо. Это предпо-

лагает появление для каждого продукта равновесных значений показа-

телей производства: его количества Qjo, затрат совокупного времени Tjo 

на его изготовление и на создание единицы продукта tjo, а также цены 

производства Pjo, зависящей от ценности общественного времени Paо, 

т. е. Pjo=Paо× tjo, или Pjo= P×Ao×tjo.  

В условиях действия закона убывающей отдачи при затратах со-

вокупного времени, соответствующих величине создаваемого продукта 

меньшего равновесного значения, затраты времени на производство еди-

ницы продукта и его денежная оценка будут также меньше равновесной 

величины. Напротив, если рассматриваемые параметры будут больше 

равновесного значения, то темпоральные и денежные показатели затрат 

также будут больше равновесного значения. Вместе с тем, если спрос 

будет превышать предложение, то цена превысит денежную оценку сто-

имости продукта, так как темпоральный показатель ценности будет 

больше показателя затрат. С увеличением объема производства денеж-

ные и темпоральные показатели спроса станут уменьшаться, если спрос 

превышает предложение, то складывается противоположная ситуация. 

В рыночных условиях кривая спроса характеризует уменьшение темпо-

ральной оценки полезности продукта с увеличением его предложения, а 

кривая предложения — рост затрат общественного времени на единицу 

продукта с увеличением объемов его производства. Взаимодействие 

спроса и предложения представляет собой динамический процесс, кото-

рый характеризуется различными этапами приближения к равновесному 

состоянию: так, А. Маршалл рассматривал мгновенное, краткосрочное 

или долгосрочное равновесие. 

В современных дискуссиях о стоимости наблюдается возрастание 

интереса к ее структурным элементам, что вызвано поиском решений 

насущных теоретических и практических проблем проведения экономи-

ческой политики. В связи с этим актуализируется вопрос о роли приба-

вочной стоимости как экономическом факторе общественного развития. 

Как показал Маркс, в условиях капиталистической экономики у ее субъ-

ектов складываются специфические мотивы, порождающие трансфор-

мацию стоимости в цену производства. Вместе с тем сегодня важным 

становится переосмысление изложенных им представлений о структур-

ных элементах стоимости и их связи с производительностью труда с уче-

том разнообразия институциональных моделей развития экономики. 

В связи с этим важно принимать во внимание, что многообразие систем-

ных связей экономических взаимодействий субъектов приводит к появ-

лению различных темпоральных параметров, характеризующих разные 
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аспекты их участия в производстве и распределении валового внутрен-

него продукта (ВВП) в условиях повышения производительности эконо-

мической деятельности.  

Возникающий в результате реализации инноваций рост произво-

дительности общественного труда в рамках данной системы рыночных 

и нерыночных институтов сопровождается формированием соответству-

ющих взаимосвязанных темпоральных и ценностных параметров на 

макро- и микроуровне. При этом каждый занятый в экономике создает 

часть ВВП, которая разделяется на издержки простого воспроизводства 

и дополнительную (прибавочную) добавленную стоимость, выступаю-

щую источником накопления материальных и нематериальных ресур-

сов. Данные стоимостные параметры связаны с тем, что одна часть за-

трат его времени t характеризует затраты прибавочного времени ∆t, дру-

гая — затраты времени to простого воспроизводства достигнутого ранее 

уровня выпуска продукта, т. е. t= to+∆t или t=ta+tc+∆t, где ta и tc — 

время, необходимое для простого воспроизводства, соответственно фи-

зического капитала и человеческих ресурсов. При этом в экономике 

складывается ключевой динамических параметр, характеризующий 

средний (общий) темп прироста производительности труда ∆A по отно-

шению к достигнутому уровню Ao, т. е. ∆A/Ao=∆t/(ta+tc) [4].  

Изменения в экономике происходят неравномерно; заинтересо-

ванность производителей в создании добавленной стоимости с мини-

мальными издержками приводит к появлению потоков движения инве-

стиционных и трудовых ресурсов, связанных с тем, что принятие эконо-

мических решений субъектами осуществляется с учетом тенденции фор-

мирования средней нормы накопления физического капитал и усреднен-

ной зависимости расходов на воспроизводство человеческих ресурсов от 

производительности труда. 

Разработка реалистичного видения формирования системных ме-

ханизмов развития экономики предполагает пересмотр сложившихся в 

рамках экономического мейнстрима ценностно-нейтральных концепций 

государственного регулирования экономики, в рамках которых государ-

ство интерпретируется как субъект, находящийся вне экономической си-

стемы и оказывающий на нее внешнее (неэкономическое) воздействие. 

Государство важно рассматривать как особого субъекта экономики, с 

помощью которого реализуется экономическая политика, соответствую-

щая достигнутому в ходе взаимодействий общественных сил ценностно-

нормативному компромиссу. Складывающаяся в связи с этим траекто-

рия развития национальных экономик во многом обусловливается спе-

цификой создаваемой системы институтов, определяющей особенности 
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формирования баланса экономических интересов и мотивов поведения 

субъектов [5].  

Предлагаемый подход к изучению связи производительности 

труда с воспроизводством физического капитала и человеческих ресур-

сов за счет создания прибавочной стоимости предусматривает пере-

смотр традиционных представлений о природе прибавочной стоимости 

и механизмах ее распределения, а также о закономерном снижения сто-

имости и цены рабочей силы. В то же время в соответствии с заложенной 

Аристотелем и классической школой традицией важно учитывать влия-

ния институционального устройства экономики на уровень сбалансиро-

ванности интересов и возникающий в связи с этим характер распределе-

ния создаваемого совокупного продукта общества.  

Авторитетные исследования свидетельствуют о широком распро-

странении институциональных систем, ориентированных на перерас-

пределение значительной части прибавочной стоимости в интересах до-

минирующих групп, что негативно сказывается на экономическом раз-

витии. Так, Д. Норт и его коллеги объясняют экономическую отсталость 

многих стран созданием порядка ограниченного доступа, утверждая, что 

проблема насилия является главной проблемой развития [12, 437]. Д. Ад-

жемоглу и Дж. Робинсон показывают, что воспроизводство с помощью 

государства дисфункциональной системы институтов позволяет выжи-

мать доход из эксплуатации одной части общества и направлять его на 

обогащение другой части, что порождает «потолок» экономического ро-

ста [1, 66].  

 Важно также учитывать, что в современных экономиках разви-

тых стран сложилась неолиберальная модель, основанная на значитель-

ном дисбалансе экономических интересов. Еще до пандемии обнаружи-

лась несостоятельность неолиберального проекта глобализации, реали-

зация которого сопровождается ростом несправедливости и бедности в 

мире. Пандемия выступила детонатором кризиса, обусловленного созда-

нием институциональной системы в интересах крупных корпораций и 

ключевых финансовых групп. В связи с этим указывается на необходи-

мость формирования модели капитализма, обеспечивающей более спра-

ведливое и устойчивое развитие экономики [7].  

Сложившиеся в отечественной экономике стагнационные про-

цессы, порождающие ухудшение ее конкурентных позиций в мировой 

экономике и угрожающий рост дифференциации доходов населения, 

обусловливают настоятельную необходимость смены устаревшей ин-

ституциональной модели, которая опирается на неоклассическую пара-

дигму конструирования экономических отношений, абсолютизирую-
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щую роль частных мотивов и интересов. Для перехода к успешной мо-

дели развития национальной экономики требуется с учетом идей клас-

сической политэкономии построение на справедливой основе институ-

циональной системы, которая ориентирована на создание баланса общих 

и частных интересов с помощью побудительных и принудительных ре-

гуляторов, ограничивающих деструктивные формы использования мате-

риальных и нематериальных ресурсов национальной экономики и сти-

мулирующих устойчивое повышения производительности экономиче-

ской деятельности людей.  

Заключение  

Поиск адекватной реалиям парадигмы видения процессов разви-

тия современной экономики актуализирует значимость разработанного 

Марксом в рамках классической школы исследовательского подхода к 

рассмотрению стоимости и производительности труда как центральных 

категорий, который ориентирует на содержательное изучение сложной 

системы ценностных и темпоральных характеристик экономической де-

ятельности людей, складывающейся в различных институциональных 

условиях. Вместе с тем в рамках его общей логики требуются корректи-

ровка и переосмысление понятийного аппарата, так как Маркс сфокуси-

ровал внимание на анализе количественного аспекта описания времен-

ных параметров экономической деятельности людей, при этом вне долж-

ного внимания оказался качественный аспект.  

Осуществление методологического поворота, связанного с ис-

пользованием исследовательских традиций классической политэконо-

мии, предусматривает изменения сложившихся представлений о роли 

ценностных и темпоральных переменных в описании экономической де-

ятельности людей. Важно пересмотреть упрощенные представления о 

производительности труда и стоимости исходя из того, что данные кате-

гории характеризуют системную взаимосвязь полезного результата и за-

трат общественного труда. Это предполагает рассмотрение временного 

измерения экономики как ее особой проекции, выражающей сложную 

структуру эндогенных связей политемпоральной экономики. В связи с 

этим возникают предпосылки исследования противоречивого характера 

изменений современной экономики на основе преодоления разрыва 

между анализом на микро- и макроуровне.  
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А.В. КАРАГОДИН 

Внедрение и развитие экосистем в банковском бизнесе  

в условиях глобальной цифровизации*  

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития и внедрения 

экосистем как нового формата ведения бизнеса. Построение экосистем в 

границах российского экономического поля происходит посредством 

банковской отрасли, что дает основание говорить о собственной россий-

ской модели развития этого рынка. Крупные отечественные банки, ис-

пользуя имеющиеся потенциал, финансовые ресурсы, а также визионер-

ское видение, задали определенный тренд развития банковской отрасли, 

вынуждая реагировать на новые вызовы не только остальных участни-

ков кредитного сектора, но и компании небанковского профиля. 

Ключевые слова: экосистема, цифровизация, российская (бан-

ковская) модель развития, принципы и виды экосистемы, банковские 

экосистемные стратегии, прогнозы развития. 

 

Abstract. The article deals with the development and implementation 

of ecosystems as a new format for doing business. Ecosystems are built within 

the boundaries of the Russian economic field through the banking industry, 

which gives grounds to speak of its own Russian model for the development 

of this market. Large domestic banks, using their potential, financial re-

sources, and visionary vision, set a certain trend in the development of the 

banking industry, forcing to respond to new challenges not only other partic-

ipants in the credit sector, but also non-banking companies. 

Keywords: ecosystem, digitalization, Russian (banking) development 

model, principles and types of ecosystems, banking ecosystem strategies, de-

velopment forecasts. 
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Ход развития конкуренции на глобальных рынках привел к насто-

ящему времени к размыванию контуров профильной специализации 

большинства мировых корпораций. Можно привести немало примеров, 

свидетельствующих об освоении крупными компаниями, деятельность 

 
* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Карагодин А.В. Внед-

рение и развитие экосистем в банковском бизнесе в условиях глобальной циф-

ровизации // Философия хозяйства. 2021. № 6. С. 82—94. 
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которых была сконцентрирована в отдельном экономическом сегменте, 

экономического пространства в других секторах: производства, услуг, 

финансов, страхования, торговли. Такого рода подход к ведению биз-

неса определяет все более явствующую тенденцию равнозначного при-

сутствия фирмы почти во всех сферах социально-экономической жизни. 

Определенная схожесть формирующейся парадигмы разновекторной 

экспансии предприятия  с философским диалектическим принципом 

«все –– во всем» –– концепцией всеобщей взаимной связи вещей и явле-

ний –– все больше укореняет в мысли о становлении нового формата 

устройства социально-экономического блока. На смену дифференциа-

ции производственных процессов, их диверсификации приходят явле-

ния мультидирекционности, многосферности, диверсмаркета (ди-

версмаркетинга), определяющие будущую вещественную суть компа-

нии. Фундаментом для подобных трансформаций служат развитие и 

внедрение в нашу повседневную жизнь цифровых технологий, во мно-

гом позволяющих компаниям освоить в короткие сроки новый вид дея-

тельности через информационное пространство. 

Инструментом для полномасштабных преобразований бизнеса в 

направлении расширения изначально непрофильных направлений дея-

тельности сегодня служит экосистема. На сегодняшний день общепри-

нятого, формализованного по конкретным параметрам понятия «экоси-

стема» в экспертных кругах еще не сложилось, поскольку мы имеем дело 

со слишком многогранным и перманентно развивающимся явлением-

продуктом.  В таблице 1 приведены определения экосистемы из различ-

ных источников. 

Очевидно, что в формулировке вышеозначенных описаний экоси-

стемы есть много общего, в первую очередь прослеживается акцент на 

цифровую природу экосистемы как продукта. Отдельно взятый автор 

привносит в рассматриваемое понятие свое субъективное видение, фо-

кусируя внимание на конкретных характеристиках, свойствах и функ-

циях экосистемы. То, что экосистема уже сейчас представляет собой 

продукт, с которым имеет дело обширная аудитория пользователей, 

стало неоспоримым фактом. Исследования, проведенное компанией 

McKinsey, свидетельствуют, что к 2025 г. формирующийся набор циф-

ровых экосистем будет генерировать 60 трлн дол. дохода, что составит 

около трети дохода глобальных корпораций [7]. Таким образом, приход 

в нашу жизнь этих безграничных по возможностям цифровых продук-

тов, взятых на вооружение крупными фирмами, будет вынуждать 

остальных участников рынка искать новые стратегии встраивания в но-

вую экономическую реальность.  
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Таблица 1 

Определения понятия «экосистема» (Э) и ее характеристики 

 

Э –– набор собственных или партнерских сервисов, объединенных во-

круг одной компании. Экосистема может быть сосредоточена вокруг 

одной сферы жизни клиента или проникать сразу в несколько из них 

[1]. 

Э –– сложная система взаимосвязанных элементов, развивающихся 

отдельно друг от друга, ключевой частью которой является микросер-

висная инфраструктура [5]. 

Э –– многосторонняя цифровая платформа, в которой все сервисы вза-

имодействуют друг с другом, отвечающая следующим основным кри-

териям: наличие информационно-технологической инфраструктуры, 

открытость для партнеров [6]. 

Э –– не монолит и не набор одинаковых бизнес-подразделений. Это 

множество разных компаний с различными потребностями и продук-

тами. Но им нужен универсальный набор инструментов, позволяю-

щих решать основные технологические задачи [2]. 

В центре Э находится клиент с его ежедневными потребностями –– от 

желания вкусно пообедать или посмотреть фильм до необходимости 

отправить посылку. Но речь не только о физических лицах. Другие 

два направления развития экосистемы –– услуги для государства и 

бизнеса [2]. 

Э –– логичное эволюционное продолжение развития инновационных 

бизнесов, в рамках которого осуществляется переход от замкнутого 

набора продуктов к взаимосвязанной системе решений, максимально 

удовлетворяющих человеческие запросы и выходящих за пределы 

цифрового мира (o2o-модель) [8]. 

Э –– это совокупность продуктов и услуг из различных областей, объ-

единенных вокруг одной организации. Э строится вокруг технологи-

ческой платформы, которая становится одним окном ко всем видам 

услуг и сервисов [3]. 

 

С учетом происходящих изменений будущие стратегии компаний 

группы B2C будут очерчены тремя рыночными возможностями: про-

дажи компании успешной экосистеме; создания собственной экоси-

стемы; пребывания в выжидательной позиции, грозящей в последствии 

потерей прибыльности и клиентов [8]. Ключевые характеристики экоси-

стемы приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Виды, характеристики и функциональные особенности  

экосистем: составлено автором 

 
Изучая явление экосистем с точки зрения фундаментального, 

инициализирующего начала в лице компаний-основателей, отдельные 
эксперты говорят о формировании американо-китайской (Apple, 
Google), российской (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Альфа-банк), европей-
ской (BMW и Daimler) моделей. При таком подходе вырисовывается к 
тому же географический признак становления экосистем, хотя он доста-
точно условный [5]. 

Построение экосистемы подчинено соблюдению ряда принципов, 
а именно, модульности, кастомизации, многосторонних отношений, ко-
ординации. Так, под модульным принципом, в отличие от вертикально-
интегрированных или иерархических структур, понимается автономное, 
независимое создание различных элементов экосистем, призванных впо-
следствии работать как единый продукт. Множественность и многоли-
кость предложений в экосистеме дают возможность клиенту самостоя-
тельно решать, какой набор опций использовать в общении с цифровой 
платформой. Здесь прослеживается схожесть модульного принципа эко-
системы с приложениями смартфона, где часть сервисов предоставля-
ется по умолчанию, а большее их число выбирается и загружается поль-
зователем по желанию. 

Принцип кастомизации применительно к экосистеме означает, 

что все предложения и продукты, интегрирующиеся со стороны в еди-

ный цифровой сервис, должны претерпеть изменения в целях адаптации 

к общей платформе. 
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С распространением экосистем кардинально меняется формат 
взаимоотношений между их участниками. Двусторонние договоренно-
сти, сопровождающие цепочку продвижения продукта, перестают быть 
актуальными: на смену приходят договорные обязательства компании, 
основанные на договоренностях одновременно с несколькими различа-
ющимися по профилю контрагентами: техкомпаниями, банками, сервис-
ными организациями.  

Новые механизмы структурирования экосистемы, нивелирующие 
управление в условиях  иерархической подчиненности, обязывают эко-
систему следовать принципу координации.  Координация предполагает 
разработку и внедрение единых стандартов, правил и процессов. Этот 
принцип служит, в том числе, задаче функционирования единого интер-
фейса для всех продуктов экосистемы. 

Отправными точками в создании экосистемы, определяющими ее 
тип, выступают решения или транзакции. Так, один тип экосистем под-
чинен реализации конкретных решений, проектов, вокруг которых стро-
ится сотрудничество разных компаний. Примером такой экосистемы 
стало партнерство двух мировых автомобильных гигантов BMW и 
Daimler, строящих на основе единой цифровой платформы сервис по 
предоставлению услуг каршеринга, парковки, вызова такси, зарядки для 
электромобилей и др., рассчитанный на 60 млн человек по всему миру. 

Второй тип экосистем строится на транзакциях. При этом более 
популярном подходе в единую цифровую платформу объединяются 
компании со своими автономными продуктами. Примерами здесь слу-
жат экосистемы крупных российских компаний, таких как Сбер и Ян-
декс. 

Процесс внедрения экосистем определяет несколько векторов 
развития социально-экономической среды. Так, опережающее внедре-
ние онлайн-продуктов задает тенденцию к формированию «цифрового» 
менталитета у широкого пользователя, к которому помимо молодого по-
коления, легко и органично встраивающегося в виртуальную экономику, 
все активнее примыкают люди старших возрастов. Красноречивым сви-
детельством в пользу этого утверждения выступает существенное уве-
личение в 2020 г. пользователей банковскими приложениями по всему 
миру (рис. 2). Несомненно, свою лепту в этот показатель внесла панде-
мия, но заданный ею тренд будет со временем только укрепляться и сти-
мулировать банковский сектор к переходу на цифровые каналы обслу-
живания. 

Крупные компании, видящие будущее за цифровыми технологи-
ями, готовы вкладывать в разработку и совершенствование продуктов 
цифровизации значительные финансовые ресурсы. Так, лидер россий-
ского рынка банковского ИТ-сервиса Сбер с каждым годом наращивает 
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вложения в инновационные информационные решения и в 2020 г. достиг 
очередного максимума в 118,8 млрд р. (рис. 3).  

 
Рис. 2. Пользователи, подключившие мобильный банкинг  

с момента начала пандемии COVID-19 [9] 

 

 
Рис. 3.  Развитие ИТ-направления в Сбербанке (Сбере)  

в 2009––2020: составлено автором по данным: www.sberbank.ru 
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Очевидно, что такое фокусирование компаний на направлении 

развития цифровых технологий обеспечивает им статус владельца уни-

кальных знаний и навыков, дает возможность совершать технологиче-

ские прорывы в области ИТ и предопределяет лидерство не только в 

своей отрасли, но и в смежных сегментах. Мегаконвергенция1 позволяет 

стать банку генератором любых сервисов. Новая модель сотрудничества 

компаний становится неотвратимой реальностью, что объяснимо дело-

кализацией бизнеса, размыванием отраслевых границ, декларированием 

других целей. В этой связи структурные особенности сегодняшнего 

партнерства проявляют себя далеко за рамками двусторонних договор-

ных отношений.  

Как отмечается в исследовании BCG, изучившей 40 передовых 

экосистем, новый формат сотрудничества в бизнесе помимо широко из-

вестных факторов (акцента на интеллектуальные, интегрированные ре-

шения; перехода от жестких цепочек создания стоимости к высокоадап-

тируемым сетям создания стоимости; скорости выхода на рынок со сво-

ими инновационными разработками) создается ввиду влияния следую-

щих дополнительных аспектов: географического разнообразия участни-

ков; межотраслевого фокуса; более коротких и гибких структур сотруд-

ничества; взаимного, непрерывного создания ценности [10]. 

Вовлеченность в экосистему компаний со всего мира предпола-

гает более открытое, доверительное сотрудничество в плане обмена дан-

ными, технологиями, опытом. И здесь подводным камнем для оператора 

экосистемы выступает национальное законодательное поле, в котором 

функционируют зарубежные партнеры. Сотрудничество на единой циф-

ровой платформе теперь предполагает выработку унифицированных для 

всех участников обязательств в отношении механизмов защиты и вклада 

в интеллектуальную собственность. И поскольку, как утверждают экс-

перты BCG, в 90% экосистем состоят участники из более чем пяти стран, 

эта задача успешно решается на практике. 

Отраслевой симбиоз также стал неотъемлемым аспектом функци-

онирования экосистем. Наряду с расширением географической состав-

ляющей в экосистеме множатся представители различных отраслей и 

индустрий. Более гибкие структуры сотрудничества предполагают, что 

 
1 Термин впервые применен на конференции FinWin в июне 2019 г. Описывает 

ситуацию, когда крупнейшие IT-компании становятся для своих клиентов по-

ставщиками все более разнообразных услуг, не связанных напрямую с IT. В кон-

тексте данной статьи применен по отношению к компании любого другого про-

филя, в том числе банковского. 
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к превалирующим ранее двусторонним договорным отношениям при-

мкнут партнерские отношения с платформами и договоренности о доли 

в венчурных инвестициях. Более разнообразная структура взаимных 

обязательств будет нацелена на быстрое реагирование в условиях непо-

стоянства предпочтений пользователей, появления новых технологий, 

изменений правовых норм и конкурентных вызовов. Другие формы 

партнерства призваны облегчить компаниям встраивание в экосистемы 

либо выходить из них. 

Взаимное, непрерывное создание стоимости в экосистеме явля-

ется ключевой целью ее участников и означает переосмысление фир-

мами своего отношения к алгоритму получения прибыли. В традицион-

ном формате делового общения, предполагающего максимизацию соб-

ственного дохода при сопутствующем урезании маржи своих контраген-

тов, нивелируется синергетический эффект получения всеобщего блага, 

что напрямую отражается на ценности экосистемы в целом. Экоси-

стемы, построенные на принципах партнерства, обязывают компании за-

думаться о таких механизмах, как составная система прибыли, объеди-

нение и распределение доходов участников. Девиз «Один –– за всех, и 

все –– за одного!» становится основополагающим принципом взаимо-

действия участников единой цифровой платформы. 

Практическое знакомство российского пользователя с экосисте-

мой происходит благодаря, прежде всего, банковской сфере. Продукты 

цифровизации, воспринимаемые с каждым днем все большим числом 

российских граждан и компаний в качестве неотъемлемой органичной 

части повседневной жизни, разрабатываются и внедряются преимуще-

ственно на платформах крупных отечественных банковских учрежде-

ний. В контексте развития и ассимиляции экосистем на российском эко-

номическом пространстве такие банки, как Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, 

можно смело окрестить первопроходцами и приверженцами визионер-

ской стратегии, не только предполагающей закрепление своего лидер-

ства в банковском сегменте, но и предвидящей последующий этап раз-

вития и трансформации бизнес-структур.  

Посылом для расширения границ банковской деятельности стало, 

в том числе, посягательство глобальных компаний на традиционную 

вотчину кредитных институтов: теперь платежные системы множатся в 

стенах корпораций небанковского сегмента. Так, платежные системы 

Apple Pay (Apple, США), Яндекс.Деньги –– ЮMoney (Яндекс, Россия), 

Alipay (Alibaba, Китай), VK Pay (ВКонтакте, Россия), Mobile Order and 

Pay (Starbucks, США), PayPal –– Braintree-Adyen (Uber, США) и многие 

другие, внедренные изначально небанковскими предприятиями, красно-

речиво обосновывают причины, которые подталкивают банки выходить 
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за границы своей деятельности. Такая рыночная стратегия характерна, 

как было отмечено выше, прежде всего для российских банков, тожде-

ственно и даже во многом опережающих реагирующих на растущий 

спрос со стороны приученных к дистанционному обслуживанию потре-

бителей. Отечественные банковские экосистемы уже занимают в России 

значимую конкурентную нишу в числе зарубежных и национальных 

цифровых площадок. Российская модель организации экосистем, во 

главе которых стоят банки, обязана традиционному доминированию 

банковской системы в российской экономике, консерватизму отече-

ственного потребителя в части получения финансовых услуг, а также ви-

зионерскому видению руководства крупных отечественных банков.  

Таким образом, экосистема становится ключевым инструментом 

конкуренции банков за удержание уже не просто клиента, а клиента-по-

требителя в одном лице, и впору говорить о том, что каждый кредитный 

институт теперь стоит перед выбором собственной экосистемной стра-

тегии [5]. Такие стратегии сводятся, по сути, к трем основным моделям 

поведения банка на рынке. 

1. Банк-лидер. Используя финансовые услуги в качестве входа в 

банковскую экосистему, банк на основе собственной экосистемы по-

мимо своих продуктов предлагает услуги компаний-партнеров, расши-

ряя ассортимент своего сервиса во всех сферах социально-экономиче-

ской жизни, и, в конечном счете, двигается в направлении получения ли-

дерских позиций на рынке. 

2. Банк-партнер. Банк встраивается в экосистему крупной компа-

нии и предоставляет свой финансовый сервис в границах экосистемы 

компании-владельца. 

3. Банк-наблюдатель. Банк выбирает пассивную стратегию в от-

ношении интеграции в какую-либо экосистему и продолжает предостав-

лять финансовые продукты, концентрируясь на универсальных и нише-

вых услугах. 

В России к банкам –– приверженцам первой стратегии следует от-

нести:  Сбер, Тинькофф, Альфа-банк, ВТБ. Первые два банка безусловно 

преуспели на поприще создания своих экосистем, другие крупные кре-

дитные институты (Альфа-банк, ВТБ) находятся в фазе их развития или 

становления, остальные же российские банки будут выбирать между 

двумя оставшимися стратегиями, поскольку заданная лидерами конку-

рентная планка и отсутствие необходимых ресурсов объективно не дают 

им возможности развернуть собственную экосистему. 

В общих чертах направленность «экосистемных» сервисов, разви-

ваемых российскими банками, представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 

Основные элементы банковской экосистемы 

 

Рынок  b2c Рынок b2b 

Телемедицина Регистрация бизнеса 

Досуг и развлечение Онлайн-кассы 

Электронные кошельки Бухгалтерия 

Страхование 

Рекламное продвижение в интернете 

Мобильный оператор 

Подбор недвижимости (продажа, покупка, аренда) 

Регистрация сделок с недвижимостью 

Электронные цифровые подписи (ЭЦП) 

Интернет-магазины 

Кибер-защита 

Юридическая помощь 

Налоговый консалтинг 

Облачные сервисы 

Идентификация 

Источник: [4]. 

 

Приведенный перечень сервисов –– это лишь потенциальные кон-

туры возможностей банковской экосистемы, которым в российской 

практике более полно соответствуют Сбер и Тинькофф. Надо отметить, 

что небанковские Яндекс, Mail.ru, МТС стремятся за лидерами от фи-

нансов, и в части направлений, не пересекающихся напрямую с финан-

совыми услугами, составляют заметную конкуренцию банкам-лидерам. 

Однако отсутствие ядра банка в их экосистеме снижает шансы небанков-

ских компаний стать полноценными игроками на рынке цифровых про-

дуктов. 

С учетом существующих трендов можно сформулировать следу-

ющие прогнозы на дальнейшее развитие российского рынка экосистем. 

1. Отечественный рынок закрепится в ситуации олигополии: три-

четыре экосистемы станут законодателями и полноправными дириже-

рами цифрового пространства. К уже состоявшемуся безусловному ли-

деру относится Сбер с его потенциальной аудиторией, оцениваемой в 
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96 млн пользователей. Изначально имеющаяся профильная база Сбера в 

лице вкладчиков и представителей бизнеса в тандеме с опережающей 

время стратегией цифрового прорыва гарантировали банку позицию до-

минанта на этом рынке. Собственно, благодаря масштабности и резуль-

тативности деятельности Сбера, можно говорить о российской модели 

развития экосистем. Остальным участникам рынка еще предстоит побо-

роться за главенствующие строчки в рейтинге ТОП-3. Успех других эко-

систем зависит от умения оркестранта анализировать возможности, 

риски, свои и чужие ошибки, а также способности выработать более кон-

курентоспособный ход по наращиванию доли рынка. 

2. Влияние конкуренции со стороны зарубежных экосистем не 

следует рассматривать как значимый фактор. Освоение в России интер-

нет- пространства схоже с китайским сценарием, где на национальном 

рынке закрепляются компании-резиденты. Иностранные экосистемы 

(Alibaba, Apple и др.) от своего присутствия не откажутся, но вероят-

ность того, что зарубежные компании развернут конкурентную войну за 

лидерство в чужом правовом и экономическом пространстве, крайне не-

высока. 

3. Экосистема как мощный инструмент управления будет взята на 

вооружение государственными структурами на всех уровнях власти: фе-

деральном, региональном, муниципальном. Цифровые сервисы феде-

рального значения (Госуслуги, Росреестр, реестры залогов и доверенно-

стей, ФСН, Федеральный реестр сведений о банкротстве и др.) могут 

быть объединены в единую платформу, позволяющую пользователям 

оперативно и гарантированно качественно получить нужную услугу. 

Под эгидой Банка России сейчас реализуется проект по созданию финан-

сового маркетплейса, призванного объединить организации финансо-

вого профиля в целях создания круглосуточного доступа клиента к де-

позитам, облигациям, страховым полисам, ипотечным кредитам и др. 

Экосистема может быть встроена в процесс оптимизации управления на 

уровне муниципалитетов, например, при реализации инфраструктурных 

городских проектов. 

Крупные российские банки во главе со Сбером кардинальным об-

разом трансформируют подходы к ведению банковского бизнеса и ста-

вят остальных участников банковской отрасли перед выбором новой 

стратегии по отношению к набирающему обороты рынку экосистемных 

продуктов. Развитие финансово-цифровых платформ задает качественно 

новую планку для всех участников банковского сегмента, способствуя 

усилению конкурентных преимуществ, повышению лояльности со сто-

роны клиентов, снижению рыночных угроз. Банковская экосистема зна-

чительно расширяет набор банковских продуктов, а также привносит в 
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традиционную сферу кредитных институтов новые акценты, связанные 

с удовлетворением растущих потребностей клиента в других сферах со-

циально-экономической жизни. Таким образом, функционал банка как 

института в понимании его традиционной, профильной принадлежности 

уходит в историческое прошлое. 
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М.В. ЧЕРНЫШОВА 

Поведение инвесторов в условиях COVID-19:  

тенденции и перспективы* 

Аннотация. В исследовании оценивается поведение инвесторов 
в условиях пандемии COVID-19 и проводится анализ спроса на отече-
ственном и зарубежном рынках ценных бумаг со стороны частных инве-
сторов. Выявляется динамика притока и оттока капитала на фондовом 
рынке и анализируются действия управляющих фондами по результатам 
деятельности за 2020 г. Важность исследования заключается в независи-
мой оценке взаимодействия эмитентов и инвесторов, как следствие — 
определяются ключевые проблемы в их деятельности, с целью дальней-
шей адаптации к существующим условиям. Очевидно, что кризис в си-
стеме здравоохранения не может оперативно устраниться даже при 
наличии всех условий в экономике страны, поэтому деятельность как 
эмитентов, так и инвесторов подлежит корректировке. Рассматриваются 
теоретические основы инвестиционной деятельности в период кризиса в 
области здравоохранения, проводится анализ поведения инвесторов до, 
во время и после кризиса, а также показываются возможные вызовы и 
угрозы пандемии COVID-19 для всех типов инвесторов. Исследование 
может быть полезно профессиональному и академическому сообществу 
в сегменте финансового рынка в силу необходимости формирования 
базы научных данных для понимания возможных путей развития теории 
и практики в процессе выявления кризиса и выхода из него. 

Ключевые слова: инвесторы, паевые инвестиционные фонды, 
кризис, COVID-19, инвестиционная деятельность, фондовый рынок. 

 
Abstract. In this article, we will try to assess the behavior of investors 

in a pandemic COVID-19and conduct an analysis of demand on the domestic 
and foreign securities market by private investors. To achieve this goal, it is 
necessary to identify the dynamics of capital inflows and outflows on the stock 
market and analyze the actions of fund managers based on the results of ac-
tivities for 2020. The importance of the study lies in the independent assess-
ment of the interaction between issuers and investors, as a result of identifying 
key problems in their activities, with the aim of further adapting to the existing 
conditions. It is important to understand that the crisis in the health system 

 
*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чернышова М.В. Пове-

дение инвесторов в условиях COVID-19: тенденции и перспективы // Философия 

хозяйства. 2021. № 6. С. 95—118. 
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cannot be quickly resolved, even with all the conditions in the country's econ-
omy. Therefore, the activities of both issuers and investors are subject to ad-
justment. This research can be useful to the professional and academic com-
munity in the financial market segment, due to the need to form a database of 
scientific data to understand the possible ways to develop theory and practice 
in the process of identifying and emerging from a crisis. In the article, we 
consider the theoretical foundations of investment activity during the health 
crisis, analyze the behavior of investors before, during and after the crisis, and 
try to suggest possible challenges and threats to COVID-19 for all types of 
investors. 

Keywords: investors, mutual funds, crisis, COVID-19, investment ac-
tivity, stock market. 
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Введение. Несомненно, оценивать влияние глобального кризиса 
в области здравоохранения на рыночную капитализацию фондового 
рынка преждевременно. Условия, при которых будет реализована про-
грамма оздоровления населения, должны быть проанализированы с 
точки зрения поведения инвесторов на фондовом рынке. В текущей си-
туации готовность противостоять пандемии COVID-19 формируется не-
быстрыми темпами, в силу низких временных лагов по реализации про-
граммы вакцинации и фиксации ее результатов.  

Подобные шоки в социальной среде в сочетании с высокой долей 
неопределенности и крайней нестабильностью на рынке провоцируют 
индивидуальных инвесторов коренным образом изменить свое восприя-
тие на фондовом рынке и, как следствие, — инвестиционное поведение. 
Данная ситуация отражается и на поведении домашних хозяйств как 
участников фондового рынка.  

В течение 2020 г. мы наблюдали значительный рост числа част-
ных инвесторов на бирже (рис. 1). По данным Московской биржи, сово-
купный приток денежных средств на биржу со стороны инвесторов — 
физических лиц — за последние 12 месяцев составил 301 млрд р. [1].  

Снижение инвестиционных ожиданий текущего дохода компаний 
и предприятий, а также сокращение потребления требуют компромисса 
между неопределенностью, ожидаемой прибылью и риском. Такое ре-
шение особенно остро возникает во время кризиса. 

Кризис здравоохранения, который мы наблюдаем сегодня, тре-
бует изменений в системе для формирования здоровых условий функци-
онирования рынка в целом. К таким изменениям относятся: 
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• укрепление социальной инфраструктуры, здравоохранения: 
больницы, поликлиники, медицинское оборудование и пр.; 

•  исследования в области медицины и эпидемиологии: вакцины, 
тесты, лекарства, средства защиты и ухода; 

• совершенствование системы отслеживания и состояния здоро-
вья населения, создание баз данных; 

• формирование телекоммуникационных систем контроля здоро-
вья населения, просветительская работа; 

• трансформация условий работы ряда видов деятельности, кото-
рые являются наиболее уязвимыми в период эпидемий: общественной 
торговли и питания, организаций здравоохранения, клиник и т. п. 

 

 
Рис. 1.  Приток/отток средств физических лиц (2020) [1] 

 
Инвестор, учитывая кризисную ситуацию на рынке, может при-

нять решение о снижении торговой активности до момента восстановле-
ния рынка в целом. Это может быть основано как на уверенности, так и 
на неуверенности в конъюнктуре рынка. Многие работы ученых посвя-
щены моделированию рационального поведения инвесторов на финан-
совом рынке. При этом критерием рациональности выступает максими-
зация ожидаемой полезности инвестиций. Данный критерий основыва-
ется на обоснованном выборе инструментов финансового рынка и фор-
мировании на его основе портфеля ценных бумаг, отвечающего ключе-
вым требованиям инвестора. Безусловно, в процессе управления порт-
фелем инвестор подвергается влиянию информационного потока, что 
определяет его последующие действия в отношении состава и структуры 
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портфеля. В процессе инвестиционной деятельности инвестором оцени-
ваются сумма приведенных дисконтированных потоков платежей 
(NPV), в положительном значении и большем, нежели инфляционные 
ожидания, а также внутренняя норма доходности (IRR). 

Основные положения 

С конца 2019 г. мы стали свидетелями серьезного кризиса в обла-
сти здравоохранения, который негативно сказывается и на населении, и 
на экономике почти всех стран мира, последствия его проявляются в со-
кращении населения и в ущербе экономике. Текущий кризис здраво-
охранения признан самым глобальным со времен Второй мировой 
войны, по сравнению с кризисом доткомов и глобальным финансовым 
кризисом в XXI в. 

 
 

Рис. 2. Индекс S&P 500 — исторический график: Macrotrends [14] 
 

Исследования активности инвесторов — физических лиц на 
рынке акций — показали высокую волатильность на финансовых рын-
ках из-за COVID-19, был выявлен массовый наплыв инвесторов. В 
2020 г. можно отметить суммарный рост объема торгов на 34% по срав-
нении с 2019 г., которые составили 54,5 трлн р. При этом на рынке акций 
данный показатель достиг отметки 23,9 трлн р., что в свою очередь на 
93% выше значений годовалой давности и рекорд за всю историю бир-
жевых торгов в России. Рынок облигационных займов в общей сложно-
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сти достиг положительных изменений на 8,5% за истекший год и уста-
новился на уровне 30,6 трлн р. Индекс МосБиржи в 2020 году показал 
положительную тенденцию роста на 8%, чего нельзя сказать об Индексе 
РТС, значение которого упало на 10,4% за год. Важным событием 
2020 г. стало достижение исторического максимума Индекса Мо-
сБиржи — 3289 пунктов [1]. 

Важным показателем динамики российского фондового рынка яв-
ляется изменение количества участников, владельцев брокерских счетов 
на Московской бирже — физических лиц. Их количество за 2020 г. су-
щественно увеличилось и достигло 8,8 млн, что на 5 млн больше показа-
теля 2019 г. Заметно изменилось и количество индивидуальных инвести-
ционных счетов, в сумме удвоившись и составив 3,45 млн.  Безусловно, 
это отразилось и на росте доли средств физических лиц в общем объеме 
торгов, процент изменения с 2019 по 2020 г. — 7%. Учитывая активность 
последних на вечерних торгах, стоит отметить и рост их доли до показа-
теля 69%. Но в секции основного рынка акций сделки среди физических 
лиц заключили 2,3 млн человек, а операции с ценными бумагами совер-
шили более 200 тыс. инвесторов, данное значение превышает предыду-
щее в три раза [1]. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения оценочной стоимости ценных бумаг  
физических лиц на счетах в депозитариях, трлн р. [2] 

 
На фоне смягчения денежно-кредитной политики особый интерес 

среди инвесторов вызвали альтернативные инвестиции, что привело к 
снижению процентных ставок. Учитывая массовое распространение мо-
бильных приложений для осуществления торгов на бирже, количество 
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клиентов росло рекордными темпами. Интерес начинающих инвесторов 
привлекали российские и иностранные акции, иностранные облигации, 
активно продвигались банками структурные продукты сложной органи-
зации. 

В период ограничительных мер в конце второго полугодия 2020 г. 
сегмент доверительного управления продемонстрировал рост количе-
ства привлекаемых клиентов и расширение стоимости их портфелей. 
Помимо этого, вырос горизонт инвестирования. Данные показатели яв-
ляются следствием роста количества офисов кредитных организаций, 
которые в свою очередь сконцентрировали предложение на комбиниро-
ванных инвестиционных продуктах, в том числе для клиентов старшей 
возрастной категории. 

Снижение процентных ставок по облигациям российских банков 
привело к сокращению притока капитала в данные инструменты по срав-
нению с 2019 г. Структурные облигации с защитой капитала были осо-
бенно популярны среди неквалифицированных инвесторов во второй 
половине 2019 г. и до конца III квартала 2020 г. Но в конце года интерес 
частных инвесторов переключился на субординированные облигации, 
которые, имея дополнительную доходность, были весьма рискованным 
активом. Рост предложения долгосрочных (более 10 лет) и бессрочных 
субординированных облигаций нефтегазового и банковского секторов 
вызвал спрос рынка на эти высокодоходные инструменты со стороны 
крупных квалифицированных инвесторов. В IV квартале 2020 г. сово-
купные инвестиции в облигации кредитных организаций (в том числе 
иностранных эмитентов) составили 83 млрд р. Стоит отметить, что 
риски субординированных облигаций включают в себя не только кре-
дитный (по облигациям с учетом фиксированного купонного дохода), но 
и рыночный. Объясняется это фактом конвертации данных облигаций в 
акции при угрозе неисполнения обязательств эмитента по выплате 
долга. Учитывая данную синергию двух инструментов в одной ценной 
бумаге стоит учесть и низкий кредитный рейтинг облигации (на прак-
тике 2—4 ступени) по сравнению с рейтингом самого эмитента. Продать 
подобную облигацию можно только на вторичном рынке, который 
весьма волатилен. Но минимальный порог входа в подобные инстру-
менты начинаются от 9 млн рублей, поэтому эти облигации приобрета-
лись исключительно квалифицированными инвесторами.  

Ковидные ограничения в первом полугодии 2020 г. серьезно по-
влияли на сектор доверительного управления, это обусловлено особен-
ностями работы офисов управляющих компаний и преимущественно 
офлайн-контактами с инвесторами. Дополнительному сокращению кли-
ентов способствовало и то, что основная целевая аудитория управляю-



 

 
101 

щих компаний — это люди пенсионного возраста, которые не имели воз-
можности очно взаимодействовать с управляющими. В данном случае 
речь идет о тех инвестиционных продуктах, которые включают в себя 
депозиты и индивидуальные инвестиционные счета на доверительном 
управлении. Подобные комбинированные инструменты являлись драй-
вером роста сегмента доверительного управления. 

К концу 2020 г. удалось компенсировать потери первых двух 
кварталов и повысить реализацию инвестиционных продуктов, что ска-
залось на росте клиентской базы. По данным за IV квартал 2020 г., общее 
количество клиентов составило 562 тыс. лиц, что является приростом за 
год в 65%. Общая стоимостная оценка портфелей клиентов доверитель-
ных управляющих составила 1,5 трлн р., или 33% годового прироста, из 
них 1 трлн р. приходится на инвесторов — физических лиц. Данное зна-
чение за год превышает показатели 2019 г. на 44%. В разрезе структуры 
инвестиций можно отметить сокращение популярности стандартной 
стратегии в рамках индивидуальных инвестиционных счетов. Рассмат-
ривая структуру портфелей инвесторов — физических лиц, доля такой 
стратегии упала с 0,9 до 0,7 млн р. Общая стоимость портфелей клиентов 
выросла за счет валютной переоценки (повышения количества и объема 
операций с валютой), положительной доходности и роста взносов на 
счет. С точки зрения оценки временного горизонта сроки инвестиций 
физических в среднем выросли, что основано на использовании стан-
дартной стратегией. При инвестициях от трех лет и более доля клиентов, 
использующих данный временной горизонт выросла с 9 до 12%, что 
нельзя сказать об однолетних стратегиях — за 2020 г. наблюдалось со-
кращение их доли с 91 до 88% [2]. 

Особенность стандартной стратегии, предусматривающая сохра-
нение портфеля ценных бумаг на срок не менее трех лет, позволила 
управляющим массово предложить клиентам премиальные продукты 
рынка. Фактором роста послужило сокращение процентных ставок по 
депозитам, а их существенное сокращение в 2020 г. стимулировало по-
тенциальных инвесторов пересмотреть свои предпочтения и направить 
свой интерес в сторону финансовых активов, обладающих более высо-
кой доходностью. 

В условиях пандемии и неопределенности на финансовых рынках 
большинство стратегий показали доходность выше уровня депозитов во 
многом благодаря валютным вложениям, выигравшим от ослабления 
рубля. В свою очередь, инвестиции в облигации отечественных компа-
ний, которые пользовались спросом у частных инвесторов, а также стан-
дартные стратегии индивидуальных инвестиционных счетов, к концу 
года не реализовали высокодоходные ожидания. 
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Низкие ставки в экономике и поиски новых инвестиционных идей 
вынуждают управляющих прибегать к использованию сложных продук-
тов в рамках своих стратегий, в том числе структурных облигаций и про-
изводных финансовых инструментов. Одновременно с этим увеличива-
ется доля стратегий, в рамках которых практикуются вложения через 
ПИФ, структурные облигации и ETF. Все это приводит к усложнению 
стратегий и появлению неявных комиссий для клиентов. Поэтому в це-
лях защиты интересов клиентов, Банк России рекомендовал не предла-
гать неквалифицированным инвесторам стратегии со сложной составля-
ющей до введения обязательного тестирования. 

Снижение процентных ставок по депозитам и поиск инвесторами 
оптимальных доходностей на финансовом рынке предопределил появ-
ление такой стратегии инвестирования как стандартная. Суть стандарт-
ной стратегии инвестирования заключается в предложении управляю-
щими компаниями универсального консервативного инвестиционного 
продукта для большого количества клиентов, независимо от размера по-
тенциальных инвестиций. Особенность стандартной стратегии, которая 
отличает ее от индивидуального доверительного управления, заключа-
ется в отсутствии непосредственного общения с клиентом доверитель-
ного управляющего. Стандартная стратегия предполагает обезличенное 
взаимодействие управляющего активами с большим количеством клиен-
тов одновременно. В качестве преимуществ взаимодействия на базе 
стандартной стратегии для управляющих можно отметить расширение 
масштаба охвата активов клиентов, для клиентов — это небольшой по-
рог входа в стратегию. Дополнительным преимуществом является про-
зрачность результатов инвестиций, что обусловлено необходимостью 
раскрывать подобную информацию. Но у стандартной стратегии есть и 
недостатки: высокий уровень комиссии, которые могут быть как пуб-
лично раскрываемыми, так и скрытыми. Скрытый характер комиссии 
обусловлен инвестициями управляющего в паевые инвестиционные 
фонды и биржевые акционерные фонды. В контексте подобной страте-
гии сложно учитывать индивидуальные пожелания клиентов-инвесто-
ров, так как структура активов для всех клиентов будет максимально 
унифицирована. 

Инвестиционная статистика последних лет говорит о популярно-
сти стандартных стратегий доверительного управления. К 2020 г. объем 
портфелей данного типа достиг 365 млрд р., что в 2,3 раза больше значе-
ний двухлетней давности. Количество инвесторов-клиентов УК выросло 
в 4,3 раза и достигло 494 тыс. лиц (рис. 4). Усилиями управляющих были 
сформированы условия для привлечения клиентов с более низким поро-
гом входа, в 2020 г. средний размер портфеля составил 0,7 млн р., а это 
в 2 раза меньше значений 2018 г. Дистрибуция данных инвестиционных 
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продуктов основана на возможности открытия инвестиционных счетов 
в отделениях банков. Клиенты переводили денежные накопления с де-
позитов в доверительное управление аффилированных банку управляю-
щих. Количество стандартных стратегий, которое предлагается секто-
ром доверительного управления исчисляется сотнями, что позволяет 
клиентам выбирать на основе собственных предпочтений. 

 

 
  

Рис. 4. Стоимость портфелей относительно количества клиентов  
по стандартным стратегиям доверительного управления  

на конец 2020 г. [2] 
 
Чтобы проанализировать эффективность подобных стратегий, 

можно выделить 30 самых популярных по итогам трех лет — с 2018 по 
2020 гг. Выборка основана на тех стратегиях, на которые приходилось 
более 70% общего объема инвестиций. На основе анализа попробуем 
определить тактику изменения предпочтений инвесторов, а также каче-
ство инвестиционных продуктов, предлагаемых управляющими. Стои-
мостная оценка консервативных стандартных стратегий с 2018 по 
2020 гг. сократилась с 43% до 36%. Консервативные стратегии ориенти-
рованы на размещение инвестиций в облигации резидентов. За указан-
ный период, несмотря на сокращение доходности, количество клиентов 
таких стратегий в целом росло. В свою очередь инвестирование в стра-
тегии, на базе которых происходило размещение средств клиентов в об-
лигации иностранных эмитентов, также показывало снижение доходно-
сти, что обусловлено сокращением процентных ставок по валюте (осо-
бенно в долларах США). Доля таких стратегий сократилась на 5%. Вза-
мен данным стратегиям пришло внедрение более сложных продуктов: 
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инвестиции в структурные продукты с защитой капитала; стратегии, ос-
нованные на использовании производных финансовых инструментов 
(ПФИ) [2]. 

На основе оценки реализованной доходности 30 наиболее попу-
лярных стратегий среди инвесторов за 2019—2020 гг. можно выявить в 
целом превышение доходности крупнейших стратегий над доходностью 
депозитов. Особенно просматриваются наивысшие результаты эффек-
тивности инвестиций неквалифицированных инвесторов за последние 
пару лет. Стратегии, оформленные через индивидуальные инвестицион-
ные счета (ИИС), в целом имели доходность за 2020 г. в размере 4,3%, 
что ниже доходности депозитов (6%). При этом доходность таких стра-
тегий компенсировалась притоком капитала за счет полученного нало-
гового вычета по ИИС первого типа, поэтому общая доходность такой 
комбинации могла вырасти на 4 процентных пункта (табл. 1). 

Таблица 1 
Доходность портфелей физических лиц  

по стандартным стратегиям 

 
Источник: Центральный банк Российской Федерации [2] 
 
При оценке стандартной стратегии, связанной с покупкой корпо-

ративных облигаций, на фоне безрисковой доходности, можно отметить 
существенную разницу в их значениях. Если использовать ИИС в ком-
бинации с покупкой государственных ценных бумаг, то доходность по-
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добных инвестиций была бы существенно выше стратегии на базе кор-
поративных облигаций. Иные стратегии для неквалифицированных ин-
весторов показали более высокие результаты доходности, достигающие 
двузначных значений в 2020 г. 

Оценка риска и доходности стандартных стратегий в сравнении с 
безрисковыми вложениями на базе коэффициента Шарпа показывает 
наибольшие значения доходностей по инструментам на основе ино-
странной валюты, к которым можно отнести стратегии приобретения ак-
ций или корпоративных облигаций иностранных эмитентов. С другой 
стороны, наиболее приемлемая доходность была и у стратегий инвести-
ций в акции российских эмитентов. В среднем они показали положи-
тельные значения коэффициента Шарпа за последние 2—3 года. 

Рассматривая выборочно доходности некоторых стратегий, 
можно выявить следующее: 5 стратегий из 30 показали доходность ниже 
депозитов, а 11 из 30 — ниже индексной доходности. Причин этому не-
сколько: наличие скрытых комиссий, заложенных в приобретаемых фи-
нансовых инструментах; ошибки управляющих при принятии решений; 
неэффективная ребалансировка портфеля. Нестандартные решения 
управляющих для повышения доходности могут быть причиной услож-
нения инвестиционных продуктов. 

Усложнение финансовых продуктов доверительного управления 
в первую очередь связано с использованием структурных облигаций и 
ПФИ в портфеле. Значения табл. 1 показывают двузначную доходность 
таких стратегий. Поскольку большинство неквалифицированных инве-
сторов не вникают в их особенности, основанные на более сложных про-
дуктах биржи, то не всегда происходит справедливая оценка ожидаемой 
доходности от присоединения ими к такой стратегии. Стоит отметить, 
что в данном случае предполагается инвестиционная стратегия, к кото-
рой клиенты — физические лица присоединяются в рамках договора до-
верительного управления активами. 

Но существует и иная, более регулируемая с правовой точки зре-
ния, стратегия инвестирования — через паевые инвестиционные фонды, 
структурные облигации или биржевые фонды ETF. Подобные инстру-
менты по сравнению с классическим доверительным управлением 
наиболее ликвидны. Статистика показывает рост доли инвестиций в по-
добные инструменты за период с 2018 по 2020 г. с 38% до 65%. В рамках 
30 наиболее популярных стратегий данный пример занимает 89% при-
влеченных клиентов. Средняя доходность масштабируемых стратегий в 
среднем составила 10,2%, в рублях — 13,5%, а в валюте — 36,6%. Как и 
в случае с иными инструментами, высокая доходность по валютным 
стратегиям обоснована ростом курса доллара к рублю, евро к рублю, а 
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также ростом котировок американских компаний во второй половине 
2020 г. [2]. 

Инвестирование в ПИФы, структурные облигации и ETF связано 
с дополнительными расходами на выплату комиссии доверительным 
управляющим, специализированному депозитарию, комиссию за разме-
щение или досрочное погашение данных финансовых инструментов. 
Данные типы комиссии неявны и учитываются при расчете итоговой 
расчетной стоимости финансового инструмента.  

Приток миллионов розничных инвесторов на фондовый рынок 
способствовал новым рекордам по объему операций профучастников. 
Наибольшую долю в структуре торгов последние занимают в сегменте 
акций и депозитарных расписок. 

Низкие ставки на денежном рынке и повышение волатильности в 
конце 2020 г. спровоцировали нетто-продажи акций российских эмитен-
тов. Приток капитала был зафиксирован и в секторе корпоративных об-
лигаций, в состав которых входили как субординированные, так и струк-
турные долговые инструменты крупных кредитных организаций, эми-
тентов нефинансового сектора. Приток каптала на валютный рынок 
можно было оценить как двукратное увеличение объемов за последние 
пару лет, цель которого приобретение валюты и валютных финансовых 
инструментов. 

Нетто-покупки розничных клиентов в 2020 г. составили 1216 
млрд р., что на 38% больше 2019 г., при этом 260 млрд р. приходится на 
последний IV квартал 2020 г. Важно отметить, что в течение первых трех 
кварталов сделки концентрировались в секторе широкого рынка, а в 
конце года существенно вырос объем операций с депозитарными рас-
писками и корпоративными облигациями (рис. 5). 

Интерес к депозитарным распискам обусловлен предстоящими 
публичными размещениями акций крупнейших иностранных эмитен-
тов. В свою очередь, сделки с корпоративными облигациями в основном 
были сконцентрированы на субординированных и структурных облига-
циях крупных банков. Сектор коллективных инвестиций характеризо-
вался постоянным ростом сделок с биржевыми паевыми инвестицион-
ными фондами и ETF, а основной приток капитала пришелся на сектор 
российских биржевых фондов. 

Общая волатильность фондового и валютного секторов рынка, а 
также сокращение процентных ставок дали толчок росту спроса на 
структурные продукты с защитой капитала и привязкой показателя ку-
понного дохода к показателям иностранных эмитентов и индексов за 
счет снижения активности в сегменте корпоративных облигаций. 
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Рис. 5. Динамика покупки ценных бумаг физическими лицами  

на фондовом рынке [2] 
 
Несмотря на рост интереса к более рискованным субординиро-

ванным и структурным облигациям, сохранялся интерес розничных ин-
весторов к классическим облигациям. В течение года в основном приоб-
ретались классические облигации банков, однако в декабре также 
наблюдались существенные объемы покупок облигаций эмитентов из 
нефинансового сектора (прежде всего, информационных технологий и 
строительства). Интерес розничных инвесторов к данным инструментам 
объясняется более высокой доходностью по сравнению с безрисковыми 
инструментами. 

Конец 2020 г. ознаменовался выходом розничного инвестора из 
акций отечественных эмитентов и последующим перетоком частного ка-
питала в сегмент более рискованных облигационных продуктов с высо-
кой ожидаемой доходностью. Ключевым фактором удержания позиций 
по государственным ценным бумагам являлся показатель доходности к 
погашению, который ожидали к дате погашения ОФЗ розничные инве-
сторы, хотя он был не так высок.  

Валютный рынок 2020 г. характеризовался ростом покупки базо-
вых валютных активов, стоимость сделок здесь достигла рекордного по-
казателя в 360 млрд р., но при этом данный фонд распределялся и на 
акции иностранных эмитентов, и на депозитарные расписки (рис. 6). 
Оборот активов тоже достиг максимального уровня, что говорит об ак-
тивности управляющих в валютном сегменте.  

Интенсивность торгов в секторе драгоценных металлов осталась 
практически прежняя, объемы сделок с физическим золотом и серебром 
существенно не изменились, даже несмотря на открытие в ноябре 2020 г. 
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доступа физическим лицам к сделкам с данными активами на Москов-
ской бирже. Объем таких сделок составил 0,15 млрд р. 

 

 
Рис. 6. Динамика покупки валюты физическими лицами  

на валютном рынке [2] 
 

Структура баланса профессиональных участников — некредит-
ных финансовых организаций была основана на росте ликвидных акти-
вов и пассивов, что обусловило рост неопределенности в условиях пан-
демии. Доля краткосрочных активов в портфеле некредитных финансо-
вых организаций выросла на 5% и достигла уровня 32%, а денежные 
средства в банках (резидентах и нерезидентах) сформировались на 
уровне 39% (рис. 7).  

Обеспечение непрерывности деятельности профессиональных 
участников при условии наплыва клиентов, а также в условиях волатиль-
ности фондового рынка осуществлялось за счет поддержания ликвидно-
сти активов на высоком уровне (рис. 8). 

Пандемия COVID-19, ее экономические и социальные потрясения 
обострили проблемы, с которыми сталкиваются паевые инвестиционные 
фонды. Предопределили ситуацию на рынке замедление роста и сокра-
щение комиссий. Более того, с кризисом эти тенденции усилились, и 
управляющим паевым инвестиционным фондам необходимо действо-
вать активнее, чтобы поддерживать и улучшать свои позиции на рынке. 

Например, рост в индустрии паевых инвестиционных фондов 
США продолжал замедляться, несмотря на рост рынка в целом. Долго-
срочная перспектива также весьма противоречива из-за давления пони-
жения комиссий, снижения нормы прибыли и изменения предпочтений 
инвесторов. Влияние пандемии усугубляет проблему для управляющих 
активами, пытающихся оставаться конкурентоспособными. 
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Рис. 7. Динамика структуры активов профучастников — НФО  

(без реестродержателей) [2] 
 

 
Рис. 8. Динамика структуры пассивов профучастников — НФО  

(без реестродержателей) [2] 

http://www.cbr.ru/
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Управляющие компании уже не могут настолько зависеть от сто-
имости активов в управлении и комиссионных сборов, которые они ак-
кумулируют для поддержания своей деятельности, как это делали когда-
то. 

 
 

Рис. 9. Прогноз роста пассивных фондов [12] 
 
Хотя этот переход к пассивному управлению приводит к сниже-

нию доходов управляющих, понижательное давление на комиссию не 
является чем-то новым. По расчетам PWC, к 2025 г. соотношение расхо-
дов между активными и пассивными фондами будет примерно на треть 
ниже их и без того низких уровней 2019 г. (рис. 10). Продолжающееся 
снижение коэффициентов общих расходов (TER) как для активных, так 
и пассивных фондов означает, что управляющим фондами будет трудно 
или невозможно улучшить показатели нормы прибыли. 

 
 

Рис. 10. Соотношение активных и пассивных общих расходов  
в активных и пассивных фондах: PwC Global [12] 

 
Есть еще одна тенденция, которая сохраняется во всех фондовых 

продуктах: рост экологических, социальных и управленческих фондов 
(ESG). Ожидается, что общие активы фондов на основе ESG будут расти 
в среднем на 10% ежегодно в период с 2019 по 2025 г. 

https://www.pwc.com/gx/en.html
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Многие менеджеры американских паевых инвестиционных фон-
дов уже делали значительные инвестиции в цифровые технологии, когда 
разразилась пандемия COVID-19. Это помогло им переключить свои ко-
манды на удаленную работу. Проведенное PWC в июне 2020 г. исследо-
вание удаленной работы показало, что 69% опрошенных руководителей 
финансовых служб (FS) считают, что сотрудники их компаний были 
столь же продуктивными после резкого перехода на удаленную работу. 

Пандемия не будет длиться вечно, но маловероятно, что рабочие 
места будут заполнены так же, как и до пандемии, необходимость сни-
жения затрат этого не позволит. Около 70% компаний финансового сек-
тора заставят большинство своих сотрудников работать из дома не реже 
одного раза в неделю. Прогнозируется сокращение занятости в паевых 
инвестиционных фондах на 10% в период с 2019 по 2025 г., связанное с 
сокращением затрат, консолидацией фондов и увеличением автоматиза-
ции и аутсорсинга. 

Фирмы, скорее всего, будут полагаться на цифровой персонал и 
сторонних поставщиков услуг. Ожидается, что аутсорсинг бухгалтер-
ского учета взаимных фондов может почти удвоиться до примерно 80% 
к 2025 г. Налоговый аутсорсинг может вырасти с 70% в 2019 г. до 90% к 
2025 г. [12]. 

Наконец, чтобы продолжать привлекать персонал, обладающий 
навыками, необходимыми компаниям для дальнейшего роста в условиях 
цифровой экономики, управляющим паевых инвестиционных фондов 
необходимо будет подумать о том, как набирать и обучать сотрудников, 
согласовывая корпоративные ценности и ценности сотрудников, решая 
проблемы устойчивости и корпоративной ответственности с учетом ин-
вестиционных стратегий. В связи с этим возникает необходимость стра-
тегического позиционирования, технологической трансформации, пере-
осмысления кадровой политики и соотношения цены и качества оказы-
ваемых услуг доверительного управления. 

Более низкая рентабельность, большая консолидация и изменение 
типа рабочего места могут привести к более тяжелой адаптации фондов, 
не готовых менять политику организации. Но потребности инвесторов 
никуда не делись, поэтому будут возникать новации в сегменте довери-
тельного управления паевыми инвестиционными фондами. Успех дове-
рительных управляющих будет зависеть от того, как они позиционируют 
свою фирму, какие используют технологии, как формируют персонал и 
каких финансовых результатов достигают [13]. 

По мере того, как фонды с менее сложными инвестиционными 
стратегиями сокращаются, другие компании ищут способы выделиться 
с помощью более дифференцированных продуктов. К наиболее много-
обещающим направлениям относятся: биржевые фонды (ETF), фонды 

https://www.pwc.com/us/en/industries/financial-services/library/balancing-remote-and-in-office-work.html
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smart-beta, периодически раскрываемые активные ETF, а также ESG и 
фонды, ориентированные на результат [3]. 

Что действительно нужно управляющим компаниям в современ-
ных условиях? Во-первых, комбинации аутсорсинга, инсорсинга и сов-
местного подряда. Не просто сокращение расходов, но и рассмотрение 
влияния источников финансирования деятельности, оценка рисков 
надзора и контроль принятия решений. Требуют изучения варианты до-
полнительных услуг, таких как управление данными, бухгалтерский 
учет, соблюдение нормативных требований и налогообложение, поиск 
партнеров, которые могут помочь стандартизировать процессы, исполь-
зовать данные и технологии. 

Современные паевые инвестиционные фонды должны соответ-
ствовать требованиям будущего: иметь возможность добиться успеха на 
рынке, где доминируют мегауправляющие; использовать адаптируемую 
технологическую инфраструктуру, подходящую для будущего; поддер-
живать удаленную работу персонала, профессионально готового к та-
кому типу работы; обеспечивать реальную доходность для инвесторов 
при сохранении устойчивого развития. 

Неопределенность рынка, вызванная COVID-19, когда предприя-
тия из разных отраслей сталкиваются с огромным давлением, есте-
ственно, вызвала проблемы как для производителей финансовых про-
дуктов (например, паевые инвестиционные фонды), так и для инвесто-
ров [13]. 

Используя ежедневную доходность всех активных паевых инве-
стиционных фондов США, было выявлено, что активные фонды усту-
пают своим пассивным контрольным показателям в период с 19 февраля 
по 30 апреля 2020 г. Отставание особенно велико, если сравнивать его с 
S&P 500, как показано на рис. 11: 74% активных фондов отстают от S&P 
500, при этом среднее отставание составляет –5,6% за десятилетний пе-
риод или –29,1% в годовом исчислении. Даже при сравнении активных 
фондов с эталонными показателями, ориентированными на конкретный 
фонд обнаруживается существенное отставание: 58% фондов отстают от 
своих эталонных показателей в стиле FTSE / Russell, при этом среднее 
отставание составляет — 2,1%, или –11% в годовых. Также наблюдается 
устойчивое отставание от пяти моделей с общими факторами со средне-
годовыми альфами в диапазоне от –7,6% до –29,1%. Все средние показа-
тели эффективности в кризисной ситуации отрицательные, что говорит 
о неэффективной работе активных фондов во время кризиса COVID-19. 

В то время как активные фонды в среднем отстают, некоторые их 
них работают эффективнее, чем другие. Двумя наиболее сильными по-
казателями производительности являются рейтинг устойчивости 
Morningstar и рейтинг производительности в прошлом, или звездный 
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рейтинг. По обоим типам рейтингов Morningstar сравнивает фонды в 
группе аналогов в инвестиционном стиле. Фондам присваивается до 
пяти звезд за прошлые результаты с поправкой на риск и до пяти глобу-
сов за устойчивость, где большее количество звезд/глобусов указывает 
на лучшую производительность/устойчивость [10]. 

 
Рис. 11. Средняя доходность фонда по сравнению с S&P 500  

во время кризиса COVID-19 [11] 
 
Фонды с устойчивостью выше среднего (четыре или пять глобу-

сов) превосходят остальные фонды того же стиля управления на 14,2% 
в год с точки зрения скорректированной доходности FTSE/Russell [7]. 
Этот результат во многом обусловлен экологической устойчивостью. 
Кроме того, пятизвездочные фонды превосходят однозвездочные фонды 
того же стиля управления на 23,1% в год. 

Данные на уровне фондов, связывающие эффективность с устой-
чивостью, дополняют информацию о том, что более устойчивые акции 
лучше работают в условиях COVID-19 [6]. Высокая доходность устой-
чивых фондов и акций предполагает, что предпочтения участников 
рынка продолжают смещаться в сторону зеленых активов и зеленых про-
дуктов во время текущего кризиса [11]. В современных условиях эколо-
гичность — это необходимость в деятельности всех участников рынка. 
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Помимо показателей деятельности фондов, следует проанализи-
ровать входящие и исходящие потоки капитала в активные паевые инве-
стиционные фонды. Кризис COVID-19 позволяет определить понятие 
экологичности как существенного фактора роста финансового рынка. 
Интерес к устойчивости развития ослабел во время этого серьезного эко-
номического кризиса и кризиса в области здравоохранения. Но инве-
сторы сохраняют свою приверженность устойчивому развитию в усло-
виях COVID-19. Более устойчивые фонды, которые являются более эко-
логически устойчивыми и используют критерии исключения в своем ин-
вестиционном процессе, получают относительно больший денежный по-
ток, чем менее устойчивые фонды в рамках той же специфики деятель-
ности. Рис. 12 иллюстрирует эти отношения, отображая средние сово-
купные чистые потоки по рейтингу устойчивости (панель A) и для фон-
дов, которые используют и не используют критерии исключения в своем 
инвестиционном процессе (панель B) [10]. 

 
Рис. 12. Совокупные потоки средств и показатели устойчивости: [11] 
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Выводы. Исследование дополняет литературу о том, как COVID-
19 повлиял на экономику и финансовые рынки. Множественные иссле-
дования были направлены на количественную оценку экономических 
последствий распространения COVID-19 и соответствующих экономи-
ческих и политических ответных мер. Была осуществлена попытка опре-
делить, как кризис здоровья влияет на рынки акций и облигаций и ожи-
дания инвесторов [9]. 

Как стало понятно из исследования, активные фонды компенси-
руют свои скромные средние показатели успешной работой во время ре-
цессии и бросают вызов мнению о том, что устойчивость — это роскошь. 
Напротив, тот факт, что инвесторы сохраняют свою приверженность 
устойчивости во время серьезного кризиса, предполагает, что они стали 
рассматривать устойчивость как необходимость. 

После вспышки COVID-19 в начале 2020 г. фондовые рынки 
стали свидетелями значительных просадок примерно на 40% из-за опа-
сений по поводу экономических последствий [4]. Однако после того, как 
по всему миру было объявлено о масштабных фискальных и денежных 
стимулах, появился оптимизм в отношении открытия и внедрения вак-
цин — фондовые рынки резко восстановились. 

Некоторые отраслевые и тематические фонды преуспели за по-
следний год, поскольку рыночная коррекция в 2020 г. вместе с панде-
мией и изоляцией помогла ряду секторов работать лучше. С учетом того, 
что экономика готовится к восстановлению, сократившись на 7,3% к 
2021 г., циклические секторы, такие как финансы, промышленность и 
производство основных материалов, вероятно, покажут рост [8]. 

Инвесторы должны помнить об определенных факторах, прежде 
чем вкладывать средства. Отраслевые фонды несут значительно более 
высокий риск, поскольку они делают ставку на производительность од-
ного базового сектора. Доходность таких фондов носит циклический ха-
рактер и более волатильна по сравнению с фондами, диверсифицирован-
ными по секторам. Управляющие фондами не могут защитить от убыт-
ков, уйдя из сектора, если его перспективы ухудшатся. 

Необходимо понимать, что существуют различные направления, 
которые могут иметь потенциал в разные моменты времени из-за мно-
жества факторов. К таким направлениям относятся инфраструктура, по-
требление, энергия, здравоохранение и т. д. Большинство из этих 
направлений проходят цикл, и оценить их перспективы весьма пробле-
матично в долгосрочной перспективе, как следствие — анализировать 
доходность инвестиций в подобные фонды за последний год не совсем 
целесообразно. 

Инвесторам следует ограничивать инвестиции в подобные фонды 
в пределах 5—10% портфеля. Прежде чем вкладывать средства в такие 
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фонды, нужно иметь высокую степень уверенности и быть готовым вы-
держать нестабильность и оставаться в этих инвестициях до тех пор, 
пока не закончится рост. Инвесторы должны инвестировать с целью со-
хранения позиций в отраслевых фондах в том объеме, который будет со-
ответствовать уровню принятого ими на себя риска. 

Необходимо оценивать текущие тренды на фондовом рынке во 
всех секторах и как можно раньше, улавливать тенденцию — как в фар-
мацевтическом секторе, который до середины 2019 г. был не так актуа-
лен и начал медленно привлекать внимание. Современная экосистема 
является одновременно изменчивой и нестабильной. Прежде чем инве-
стировать в тематические секторы, необходимо учитывать временной 
горизонт, а также потребности в денежных потоках и ликвидности. Имея 
подобные инструменты в лице фонда, необходимо смотреть на поли-
тику, которая влияет на сектор и на конъюнктуру рынка, анализировать 
годовую доходность и сравнивать ее с диверсифицированными фон-
дами.  
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О.Н. БУЧИНСКАЯ  

Капитал доверия в рамках межрегионального  

сотрудничества: современные подходы и проблемы* 

Аннотация. Рассматриваются современные подходы к феномену 

доверия в процессе пандемии COVID-19. Оценивается важность фено-

мена капитала доверия в современных условиях, раскрываются совре-

менные подходы к рассмотрению феномена доверия в контексте межре-

гионального сотрудничества через анализ сетевого взаимодействия на 

межстрановом и внутристрановом уровнях, приводятся причины пре-

имущественного предпочтения внутри- или межгосударственного взаи-

модействия со стороны фирм. Особую важность феномен доверия при-

обретает в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как текущая 

пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее 

время ввиду отсутствия доверия между государствами и производства 

вакцин преимущественно частными транснациональными корпораци-

ями также отсутствует согласованная политика мирового сообщества по 

борьбе с пандемией, конкурентная борьба между производителями вак-

цины перетекает в медиапространство, что также не способствует разви-

тию доверия, необходимого для успешного межгосударственного со-

трудничества. Результаты исследования могут быть полезны для совер-

шенствования национальной политики в области развития межгосудар-

ственного и межрегионального доверия с целью достижения целей 

устойчивого развития и борьбы с последствиями пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: социальный капитал, капитал доверия, межре-

гиональное сотрудничество, COVID-19, устойчивое развитие. 

 

Abstract. The paper examines modern approaches to the phenomenon 

of trust during the COVID-19 pandemic. The importance of the phenomenon 
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проблемы // Философия хозяйства. 2021. № 6. С. 118—132. 
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of trust capital in modern conditions is assessed, modern approaches to con-

sidering the phenomenon of trust in interregional cooperation through the 

analysis of network interaction at the international and intra-national levels 

are revealed, the reasons for the preference of international and intra-national 

interaction by firms are given. The phenomenon of trust takes on particular 

importance in conditions of force majeure, such as the current pandemic of 

the novel coronavirus infection COVID-19. At present, because of the lack of 

trust between states and the predominant production of COVID-19 by private 

transnational corporations, there is also no integrated policy of the world com-

munity to combat the pandemic, and the competition between vaccine manu-

facturers and governments are spilling over into the media space, which also 

does not contribute to the development of trust necessary for successful inter-

state cooperation. The results of the study can be useful for improving national 

policies for the development of interstate and interregional trust in order to 

achieve sustainable development goals and combat the consequences of the 

COVID-19 pandemic. 

Keywords: social capital, trust capital, interregional cooperation, 

COVID-19, sustainable development. 
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Межрегиональное взаимодействие является важнейшим аспектом 
торгово-экономических отношений со времен Древнего мира и по насто-
ящее время. Но в основе этого взаимодействия лежит другой, не менее 
важный фактор — доверие. При этом доверие является фактором, кото-
рый равно важен и для экономического взаимодействия, и на микро- и 
макроуровне: именно доверие во многом определяет выбор экономиче-
ских партнеров.Это справедливо не только на межфирменном, но также 
и на межгосударственном уровне. Например, К. Борункова и др. отме-
чают в своем исследовании положительную связь между уровнем дове-
рия в странах и степенью экономического развития [2, 96].  

Анализируя отношения доверия, важно остановиться на таком по-
нятии, как капитал доверия, рассматриваемом в литературе как часть со-
циального капитала [1].  

Межрегиональное доверие в современных условиях 

Рассмотрим конкретные примеры развития капитала доверия в 
региональной среде. Для начала необходимо выделить формы, в кото-
рых может проявляться капитал доверия. Это могут быть взаимодей-
ствие между отдельными сотрудниками различных регионов/государств 
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в рамках совместной исследовательской деятельности; взаимодействие 
бизнеса в рамках совместного производства, прежде всего инновацион-
ной продукции; взаимодействие органов региональной власти для реше-
ния общих проблем; межгосударственное сотрудничество; создание 
межгосударственных программ развития. 

 Особое значение в рамках развития капитала доверия в регио-
нальной среде имеют три последних пункта. 

На индивидуальном и межфирменном уровнях существенную 
важность играет сетевое взаимодействие и, прежде всего, индивидуаль-
ные сети (ego-networks). Под такой сетью понимается взаимосвязь 
между рассматриваемым актором (ego) и его непосредственными парт-
нерами (связями первой степени), а также взаимодействие между теми 
акторами, с которыми эго связан [12, 28]. Сетевое взаимодействие обра-
зуется на основе доверия между участниками сети, и существование по-
добного доверия облегчает контакты между ранее не связанными непо-
средственно между собой участниками сети за счет обоюдного доверия 
к эго, выполняющего по сути роль посредника. 

В работе Я. Янь и Дж. Гуань доказывается, что привлечение но-
вых партнеров в сетевые взаимодействия имеет больше преимуществ от 
исследовательских инноваций за счет вливания новых знаний в суще-
ствующие сети, но старые партнеры более благоприятны для эксплуата-
торских инноваций, поскольку происходит углубление уже имеющихся 
знаний [26]. С. Хазир и др. отмечают, что процесс изобретения в типич-
ном регионе больше выигрывает от потоков знаний от пространственно 
близких соседей, если существует более высокий уровень взаимодей-
ствия с этими соседями посредством сотрудничества в области НИОКР 
[17]. Удаленные партнеры оказывают стимулирующее влияние, только 
когда межрегиональное сотрудничество ведется посредством осуществ-
ления процесса совместной изобретательской деятельности. Подобные 
примеры иллюстрируют влияние на эффективность деловых взаимосвя-
зей географически близких и проверенных партнеров. Подобный фено-
мен связан напрямую с уровнем капитала доверия, который уже накоп-
лен в результате длительного делового взаимодействия, в то время как 
новым партнерам, обладающим более низким уровнем капитала дове-
рия, требуется длительное время на его накопление. Географическое 
расстояние также связано с доверием: репутация контрагентов, находя-
щихся в той же местности, гораздо более известна и доступна проверке, 
нежели у потенциальных партнеров из других регионов. Сложившиеся 
на данной территории неформальные институты, обычаи, привычки го-
раздо понятнее, и соответственно поведение местных партнеров более 



 

 
121 

предсказуемо. Проблема дистанции и ее роли в капитале доверия прояв-
ляется и на более крупных уровнях взаимодействия, как показывают ис-
следования, приведенные ниже.  

На межрегиональном уровне идет взаимодействие зачастую без 
установленного центрального актора. Тем не менее проявляются схожие 
паттерны межрегионального сотрудничества, связанные с влиянием гео-
графического расстояния. Так Т. Митзе и Ф. Стротебэк на примере вза-
имодействия биотехнологических корпораций Германии отмечают, что 
факторы, основанные на уже имеющимся потенциале регионов, положи-
тельно коррелируют со степенью межрегионального сотрудничества, в 
то время как географическое расстояние является препятствием для со-
трудничества [20]. 

При взаимодействии государств и регионов со значительной диф-
ференциацией развития имеет место неравномерное расположение акто-
ров в сетях. Де Араджо и др. отмечают, что «регионы, занимающие цен-
тральное место в совместной сети, являются более инновационными, в 
то время как регионы с большим участием во внешнем сетевом взаимо-
действии находятся на периферийной позиции совместной сети и имеют 
меньшие инновационные возможности. Такие регионы стремятся к рас-
ширению межрегиональных связей, чтобы компенсировать отсутствие 
местных знаний» [14, 38]. Авторы делают вывод, что внешние связи мо-
гут быть важны, если они сопровождаются высоким уровнем внутрен-
него сетевого взаимодействия.  

Однако в результате данного взаимодействия неравенство не 
устраняется: страны, находящиеся на периферии сети, хотя и находят 
контакт с сетевыми лидерами, по сути, получают устаревающие техно-
логии. В связи с этим неравенство в экономическом развитии не устра-
няется, и страны, как правило, остаются на периферии. Новейшие же 
технологии патентуются и не доступны для освоения странами перифе-
рии. Таким образом, формируется сотрудничество с низким уровнем до-
верия. Подобные деловые связи являются зависимыми и неустойчи-
выми, поэтому легко могут оборваться, если страна-лидер изменит свою 
политику, перенося свои производства на территории с более дешевыми 
ресурсами или рабочей силой или возвращая их на собственную терри-
торию в процессе решоринга. 

В работе И. де Нони и др. на основе анализа стран ЕС выделены 
регионы с предпочтением внутри- и межрегионального сотрудничества 
[16, 113]. Так, страны Восточной Европы, Германия и страны Бенилюкса 
имеют уклон к созданию межрегиональных связей, в то время как Фран-
ция, Скандинавские страны, Италия, Испания и страны Балтики предпо-
читают развитие внутрирегиональных связей. При этом в работе отме-
чается, что межрегиональное сотрудничество положительно влияет на 
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инновационную деятельность регионов только в том случае, если они 
сбалансированы с внутрирегиональным сотрудничеством. В самом деле, 
если доверие иностранным контрагентам превышает доверие местным 
потенциальным партнерам, происходит переориентация производства 
на внешнеэкономическую деятельность, обрываются внутристрановые 
цепочки добавленной стоимости, что приводит к упадку экономики 
страны. Данную тенденцию на примере России конца XX — начала 
XXI в. отмечал еще академик А.Г. Гранберг [5, 13]. 

В чем причина такой неравномерности развития? Рассматривая 
исследования зарубежных авторов, проведенные через анкетирование 
респондентов, можно выявить ключевые факторы, определяющие эф-
фективность взаимодействия экономических агентов в рамках межреги-
онального сотрудничества. 

Н. Шэйпке и др. при анализе факторов социального капитала, вли-
яющих на проблемы устойчивого развития, выделяют такие факторы со-
трудничества, как количество и качество связей внутри групп; количе-
ство и качество связей между группами; развитие доверия внутри 
группы; общие ценности в группе; открытость к новым контактам; со-
гласованность действий по решению проблем устойчивости [23]. 

М. Роман и Т. Ниберг выделяют при анализе межрегионального 
сотрудничества на примере финских регионов такие агрегированные 
факторы, как 1) открытость; 2). вовлеченность; 3) продолжающееся вза-
имодействие; 4) создание сфокусированного сетевого взаимодействия 
[22, 367]. 

При этом факторы 1 и 2 являются основой для развития факторов 
3 и 4.  

Перечисленные в указанных исследованиях критерии, очевидно, 
достаточно универсальны, поскольку востребованы как на уровне ко-
мандной деятельности в рамках партнерства внутри отдельной компа-
нии, так и во взаимодействии между экономическими агентами, являю-
щимися резидентами различных регионов, стран, а также межгосудар-
ственных интеграционных объединений. Исходя из анализа данных ис-
следований видно, что существенными факторами, являющимися осно-
вой для межрегионального взаимодействия, выступают факторы откры-
тости, доверия, истории и продолжительность предыдущего взаимодей-
ствия. И эти же факторы являются на текущий момент тормозящими: 
отсутствие доверия между странами, регионами, отдельными экономи-
ческими агентами существенно затрудняет развитие отношений сотруд-
ничества. Так, Т. Талер и др. при анализе межрегионального сотрудни-
чества в управлении рисками наводнений отмечают, что при слабом 
типе кооперации проявляется низкое взаимодействие между различ-
ными участниками партнерства по управлению рисками наводнений [24, 
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7]. Ключевыми проблемами они называют физическую дистанцию 
между акторами, низкую степень доверия или отсутствие выгод от со-
трудничества. 

Таким образом, географическая близость регионов является од-
ним из существенных факторов, влияющих на капитал доверия. Близкое 
географическое положение предполагает исторически определенные 
схожие социально-культурные установки, долговременное отношения 
сотрудничества, опыт взаимодействия и, при отсутствии искусственно 
нагнетаемых противоречий, большее понимание и доверие между эко-
номическими субъектами регионов. На основе капитала доверия форми-
руется так называемый капитал сотрудничества, выделенный в работах 
С.Г. Важенина и И.С. Важениной, который позволяет формировать 
прочные социально-экономические связи между взаимодействующими 
субъектами (или территориями) и приносит выгоду всем участникам 
конкурентного сотрудничества [3, 379]. С. Винокуров и др. выделяют 
важность доверия к институтам той или иной страны как фактор привле-
чения прямых иностранных инвестиций, что соответственно приводит 
фактор доверия как косвенно влияющий на показатель макроэкономиче-
ского роста [4, 80—81].  

Однако на капитал сотрудничества, равно как и на капитал дове-
рия могут оказать влияние факторы внешней среды, которые приводят к 
нарушению доверия и соответственно к ослаблению влияния капитала 
сотрудничества и появлению на этом фоне негативных изменений в пат-
тернах взаимодействия экономических агентов. Примером разрушения 
капитала сотрудничества служит ситуация, сложившаяся в период пан-
демии COVID-19.  

Влияние пандемии COVID-19 на проблемы доверия 

Несомненно, отношения глобального и межрегионального со-
трудничества являются актуальными как для решения глобальных эко-
номических проблем, достижения целей устойчивого развития, так и для 
предотвращения катастроф различного уровня. Актуальным вызовом 
процессам сотрудничества в современном мировом сообществе послу-
жил ряд проблем, возникших в связи с пандемией COVID-19 в 2019—
2020 гг., и их последствия. 

Рассматривая влияние COVID-19 на межрегиональное взаимо-
действие, можно выделить следующие направления влияния: 

•  потери в межрегиональном сотрудничестве, понесенные в 
связи с распространением COVID-19; 

•  взаимодействие регионов по недопущению распространения 
COVID-19; 

•  взаимодействие регионов по борьбе с COVID-19. 



 

 
124 

Экономические потери от COVID-19 связаны не только с останов-
кой производства в связи с введением режимов самоизоляции, но и со 
свертыванием туризма и разрывом производственных цепочек, сниже-
нием заказов на ресурсы и полуфабрикаты у иностранных поставщиков. 

Происходит смещение туристических потоков на внутристрано-
вой и внутриирегиональный уровни. Тем не менее делаются попытки 
нормализовать туристические потоки через выдачу специальных виз для 
туристов, посещающих несколько стран в регионе, пересмотр соглаше-
ний о воздушном сообщении и развитие регионального туризма с марш-
рутом, включающим несколько объектов. Также для восстановления ту-
ристических потоков полезным является обмен статистическими дан-
ными о прибытии посетителей, тенденциях, расходах и моделях поездок, 
статистикой авиационных перелетов, что отмечено в отчете Всемирного 
Банка [25]. Обмен статистическими данными крайне важен и для предот-
вращения дальнейшего распространения инфекции между регионами.  

Ю. де Брюин и др. выделяют следующие направления связанных 
с пандемией ограничений [15, 4]: 

•  ограничение мобильности и закрытие границ; 

•  социо-экономические ограничения через ограничение дея-
тельности предприятий, мест социальной активности, образовательных 
учреждений, перевод рабочей активности на удаленные формы деятель-
ности; 

•  соблюдение социальной дистанции; 

•  гигиенические меры; 

•  коммуникационные меры по распространению реальной и не-
обходимой информации о мерах по борьбе с инфекцией; 

•  механизмы международной поддержки. 
Однако современные экономические реалии показывают несо-

блюдение данных мер не только по причинам экономически рациональ-
ным, но также и ввиду отсутствия межрегионального доверия. Некото-
рые страны, например Туркменистан, отрицают наличие коронавируса 
как такового. Другие страны, такие как Швеция и Нидерланды, выбрали 
тактику выработки естественного иммунитета, что привело к существен-
ному росту заболеваемости в данных странах. Достаточно беспечно к 
мерам по пресечению коронавируса отнеслись Мексика и Бразилия, при-
чем лидеры данных стран также значительно противились мерам профи-
лактики заболевания [8]. При этом значительное время продолжались 
поездки туристического и делового характера между странами, с крайне 
слабым соблюдением мер карантинной изоляции вновь прибывших, что 
привело к дальнейшей эскалации заражаемости. На региональном и 
внутристрановом уровнях также идет распространение вируса из-за не-
доверия населения официальным средствам массовой информации, что 
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также не способствует снижению заражаемости и восстановлению про-
изводства. К симптомам данного недоверия относятся низкий индекс са-
молизоляции, несоблюдение гражданами масочного режима и социаль-
ной дистанции, отрицание опасности коронавируса.  

На глобальном уровне также идет снижение доверия к Китаю и 
лидирующей роли США [27, 236]. Более того, развивается недоверие 
государств и к международным координирующим организациям, в част-
ности к ВОЗ. В работе Дж. Бампа и др. отмечается нежелание националь-
ных государств передавать ВОЗ свою статистику по заболеваемости и 
смертности от заболевания, а также стремление монополизировать про-
изводство лекарств от заболевания [11]. Не улучшает ситуацию и то, что 
значительная часть вакцин, применяющаяся в мире, является разработ-
кой не исследовательских институтов, а бизнеса, в том числе крупных, 
конкурирующих между собой транснациональных корпораций. Соот-
ветственно не приходится надеяться на предоставление данных для бо-
лее массовой разработки вакцины для менее развитых стран и усовер-
шенствование имеющихся препаратов на основе анализа широкого меж-
дународного опыта.  

Не меньшее негативное влияние на развитие пандемии и общей 
атмосферы недоверия оказывают и социальные медиа, распространяя 
антинаучные и конспирологические теории. Причем эта тенденция за-
метна не только в России, но и за рубежом [18]. Государственное регу-
лирование СМИ и интернет-источников постфактум через закрытие не 
является эффективным, поскольку еще больше подогревает недоверие 
граждан к официальной информации.  

Таким образом, опыт пандемии COVID-19 демонстрирует ситуа-
цию распада конкурентного сотрудничества, вызванного наступлением 
экзогенного фактора в виде пандемии. Однако истинными причинами 
являются внутренние факторы экономической системы, основанные на 
недостатке доверия контрагентам и стремлении получить личную вы-
году в сложившейся ситуации (рис. 1). Как видно из рисунка, снижению 
доверия и эгоистичному поведению стран в условиях пандемии способ-
ствовали факторы, демонстрирующие изначально низкий уровень капи-
тала доверия, выражающийся в политической напряженности отноше-
ний между странами, подогреваемой информационными воздействиями 
и попытками получения преимущества в сложной ситуации как со сто-
роны отдельных компаний, так и государств в целом. Во многом эти фак-
торы усиливались, поскольку в процессе пандемии разрывались цепочки 
традиционно сложившихся сетевых взаимосвязей между экономиче-
скими агентами. Этот распад возник как за счет объективных причин, 
вызванных введением карантинных мер и обрывом, в связи с этим, про-
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изводственных связей, так и за счет разнообразного спектра субъектив-
ных причин. К подобным субъективным причинам можно отнести не-
адекватные меры противодействия инфекции, игнорирование инфекции, 
использование техники информационных войн в процессе межгосудар-
ственного взаимодействия, что напрямую сказывается на взаимодей-
ствии экономических агентов. 

 
Рис. 1. Угрозы капиталу сотрудничества, выявленные  

в результате пандемии COVID-19 
 

В. Мартьянов отмечает, что рост неравенства — будь то экономи-
ческое, социальное или правовое — ослабляет доверие между экономи-
ческим агентами [6, 52]. 

Более того, на базе данных факторов недоверия расширяются тен-
денции негативного накопления социального капитала, проанализиро-
ванные М. Яшковой [9, 205]: 

•  cплочение против других групп либо членов общества; 

•  ослабление возможностей достижения личного успеха ввиду 
обязательств перед членами группы; 
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•  ограничение индивидуальной свободы в связи с подчиненно-
стью остальным членам группы; 

•  групповое игнорирование общепринятых норм. 
Эти тенденции негативного проявления социального капитала 

жизнеспособны не только на уровне группы индивидов, но также и на 
уровне стран и международных объединений, что показывает текущая 
геополитическая ситуация.  

Сплочение против стран, не принадлежащих какому-либо сооб-
ществу, иллюстрируется не только санкционным давлением на «непо-
корные» страны, но также и блокированием доступа к вакцинам для по-
лучения их в свое распоряжение. Примером такого давления можно счи-
тать намерение ЕС заблокировать поставки вакцины в Великобританию 
[19], не так давно вышедшую из Евросоюза, a также блокировку по-
ставки вакцины из Италии в Австралию [21]. Такие события не только 
говорят об игнорировании общепринятых норм сотрудничества и сво-
бодной конкуренции, но и явно свидетельствуют о негативной тенден-
ции роста открытого соперничества вместо развития конкурентного со-
трудничества в борьбе с пандемией. Подчинение стран периферии Евро-
союза общей макроэкономической политике ЕС выражается в деинду-
стриализации развивающихся стран-членов и оттоке молодого работо-
способного населения в развитые страны [7]. Страны — члены между-
народных интеграционных объединений зачастую вынуждены прово-
дить общую макроэкономическую политику, далеко не всегда позволя-
ющую с наименьшими потерями выйти из кризиса. Примером этого яв-
ляется положение Италии, Испании и Греции, получивших серьезный 
удар по экономике во время рецессии еще 2008—2009 гг. и до сих пор 
не достигших докризисного уровня ВВП на душу населения. Это подры-
вает доверие стран к ЕС — делаются прогнозы о более успешном эконо-
мическом развитии стран при условии выхода из Евросоюза [10; 13]. 

Все эти тенденции показывают ослабление доверия в современ-
ном обществе, что во многом тормозит его развитие и в перспективе бу-
дет оказывать негативное влияние как на борьбу с пандемией в частно-
сти, так и на достижение целей устойчивого развития человеческого об-
щества в целом. Соответственно крайне важными являются восстанов-
ление и развитие капитала доверия как на внутригосударственном, так и 
на международном и глобальном уровнях. Однако подходы к доверию 
на этих уровнях существенно различаются. 

На международном и глобальном уровне существенную роль в 
восстановлении доверия должны играть формальные институты в виде 
соглашений о сотрудничестве и норм, разрабатываемых международ-
ными организациями, и системы гарантий соблюдения прав всех участ-
ников подобных соглашений. Однако на текущий момент напряженные 
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международные отношения, неравноправие участников в рамках между-
народных организаций и эскалация конфликтов будут достаточно 
сильно мешать формированию данных институтов. 

На внутристрановом уровне дело обстоит немного иначе. Доверие 
само по себе является неформальным институтом. Но для его развития 
во многом необходимо полагаться на дизайн формальных институтов, 
которые могут увеличивать или ослаблять накопление капитала дове-
рия. Соответственно для восстановления института доверия необходима 
работа как с формальными, так и неформальными институтами. Прежде 
всего, необходим анализ неформальных институтов, причем для каждой 
страны они могут существенно различаться ввиду этнических, культур-
ных и религиозных особенностей. На основании полученных данных не-
обходим дизайн формальных институтов в каждой отдельной стране. 
Конечно, в дизайне данных институтов должны быть такие общие 
черты, как снижение коррупции, повышение прозрачности управления, 
прозрачности и доступности информации, повышение доступности и ка-
чества образования. Однако в основу данных институтов должно быть 
заложено развитие общих (как национальных, так и общечеловеческих) 
ценностей среди населения, поощрение взаимодействия отдельных 
групп населения. Важность развития капитала доверия на внутристрано-
вом уровне важна не только для проведения национальных реформ, но и 
потому что без доверия между людьми отдельных стран невозможны и 
экономическое взаимодействие между экономическими агентами дан-
ных стран, и тем более нормализация межгосударственных отношений.  

Именно формирование и накопление доверия во многом опреде-
ляют не только экономическое взаимодействие между отдельными фир-
мами, странами и регионами, но также и успех общественных преобра-
зований, эффективность применения государственной политики и в пер-
спективе успешное развитие человеческого общества в целом и дости-
жение целей устойчивого развития. 

Заключение 

В статье были проанализированы подходы к развитию капитала 
доверия, встречающиеся в современной научной литературе. Несмотря 
на то, что в теоретическом аспекте идут рост значения влияния доверия 
на экономические взаимоотношения и успех межрегионального сотруд-
ничества, на практике наблюдаются падение доверия и возрастание 
напряженности между странами, что существенно обостряет решение 
межгосударственных проблем, имеющих экономическую природу, и за-
трудняет взаимодействие стран в решении глобальных проблем устой-
чивого развития, а также в борьбе с пандемией COVID-19. 
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Таким образом, развитие капитала доверия является важным не 
только для экономического взаимодействия между фирмами на регуляр-
ном уровне, но также и для успешной кооперации и координации усилий 
мирового сообщества в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких 
как пандемия COVID-19. Поскольку доверие ввиду своей специфики до-
статочно быстро разрушается, прежде всего, под давлением неравенства 
и оппортунистического поведения, его возобновление требует восста-
новления уверенности в соблюдении контрагентами принятых на себя 
обязательств, что занимает достаточно много времени, если полагаться 
на естественное развитие событий. Поэтому требуются усиленные дей-
ствия государственных и межгосударственных институтов для восста-
новления и накопления капитала доверия через разработку новой поли-
тики дизайна социальных институтов доверия.  
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Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ 

Софией призванный, просветленный и вдохновленный!* 

Аннотация. В статье излагаются идеи и принципы классика рус-
ской мысли — С.Н. Булгакова, а также их развитие в творчестве 
Ю.М. Осипова. 1. Выявлены животворный символизм и пророческая 
миссия Булгакова, зажегшего пламя софийной реформации в России. 
2. Раскрыт новаторский подход к феномену идеальности, развитому в 
творчестве Булгакова до головокружительных высот софийности, в 
форме которой идеальность становится самовозрастающим смысловым 
субъектом. 3. Выявлен основной смысл философии хозяйства и софио-
логии; в этих учениях С.Н. Булгаков показывает возможные пути и вы-
ходы из тупиков экономической цивилизации. 4. Представлена софиасо-
фия Ю.М. Осипова, который развил феномен софийности до уровня ме-
тафизики, мировоззрения, методологии, идеологии и антропологии со-
временного русского мира. 

Ключевые слова: Россия, софийность, софиасофия.  
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prophetic Bulgakov's mission, who lit the flame of the Sophia reformation in 
Russia. 2. An innovative approach to the phenomenon of ideality developed 
in Bulgakov's works to the dizzying heights of sophicity, in the form of which 
the ideality becomes a self-growing semantic subject, is revealed. 3. The main 
meaning of the philosophy of economy and sophiology is shown; in his works 
S.N. Bulgakov reveals possible ways and ways out of the economic civiliza-
tion deadlocks. 4. The article presents Yu.M. Osipov's sophiasophy, who de-
veloped the phenomenon of sophicity to the level of metaphysics, worldview, 
methodology, ideology and anthropology of the modern Russian world. 
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Феномен неординарной личности С.Н. Булгакова столь же таин-
ственный и непостижимый, как и сама Россия. Он предстает перед нами 
посланником из мира Иного, человеком, который не жил на Земле, а шел 
сквозь жизнь, зажег пламя софийной реформации в России и ушел в бу-
дущее. И без приобщения сердцем, душой и умом к софийному пламени, 
зажженному Булгаковым, значит быть в России, но без России, быть рус-
ским только номинально. 

С.Н. Булгаков — это ипостасно-пророческий, животворный сим-
вол подлинной России, и в то же время символ русского Сопротивления 
миру сему, символ русской Интифады истории.  

Символизм творческой жизни русского пророка поразительно пе-
рекликается с природным и космическим символизмом мироздания. 
Есть уже потухшие звезды, свет от которых мы еще воспринимаем вме-
сте с пославшими его живыми звездами. Такова вся классика, представ-
ляющая и сохраняющая свет угасших звезд. Есть новые загоревшиеся 
звезды, свет от которых еще не дошел до нас. Но есть вечно горящие 
звезды, свет от которых идет к нам тоже целую вечность и дойдет лишь 
в конце последних времен, хотя отдельные лучи этих тайных небесных 
лампад уже начали преображать накрывшую нас мировую ночь. Таков 
смысловой свет софийной звезды. Восприятие этого света доступно не 
массовому потребителю, а только звездным избранникам, которые при-
званы транслировать и переводить смысловой свет вечных звезд на 
языки человеческого мира. Свет в метафизике, вообще, является наибо-
лее адекватным и видимым выражением идеальной субстанции бытия, 
его смысловых причин. 

Эти звездные избранники призваны утверждать световую правду 
софийности, ее мудрости, которая гласит, что какой бы ни была темной 
ночь, день неотвратимо придет. 

С.Н. Булгаков прямо и непосредственно воспринял световой им-
ператив вечной звезды софийной мудрости, превратив его в творчески-
спасительное послание русскому миру в момент его величайшего потря-
сения и катаклизма в начале ХХ в. Держитесь софийности и хозяйства, 
не отрывайтесь от этих императивов бытия, сохраняющих жизнь и 
веру, —таков завет этого послания. 

Творчество Булгакова пробуждает наши перводумы, перво-
смыслы, первослова, учит хранить их в самых страшных потерях и об-
реченностях. С ними мы заново осваиваем умственный букварь русской 
мысли и правды. Все творения, тексты и книги Булгакова являются це-
лостным откровением своих смысловых богатств, которые выводят нас 
за пределы книг в софийные измерения мира, бытия, знания, России, по-
рождают духовно-смысловые импровизации, направленные на постиже-
ние софийного ядра мироздания, России, русскости.  
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Софийный контекст, софийное пространство, софийные коорди-
наты, выявленные С.Н. Булгаковым, позволили ему обнаружить и пред-
ставить глубинный перводвигатель России, показать мировую значи-
мость русской мысли, создавшей свой смысловой мир. 

В своем исследовании поэмы о Великом Инквизиторе из романа 
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» Булгаков писал: «Эта поэма 
возносит нас на такую головокружительную высоту, на которую фило-
софская мысль поднималась в лице только самых отважных своих слу-
жителей». Поэтому отныне там, «где живут Карамазовы, бьется пульс 
мировой мысли» [4, 32, 17]. Отважным служителем мысли был и Булга-
ков, вознесший ее на головокружительную высоту софийности, которая 
спасает человечество от безвыходного тупика Zuzwanga, когда только 
неоинквизиция сможет решать античеловеческими методами все про-
блемы человеческого мира.  Русская же мысль сама по себе, независимо 
даже от своего субъекта, стремится проникнуть в непостижимые высоты 
и бездные глубины Великой Неизвестности, познать и признать ее со-
фийную мудрость.  

В то же время, согласно Хайдеггеру, основной закон Европы 
ХХ в. — это бегство от мышления. А куда можно от мысли сбежать? 
Только в безмыслие безумия и эвтаназийного самоедства!1  

 
1 Это не просто мнение одного мыслителя, а общая стратегия западного самораз-
рушения мысли. К. Ясперс полагает, что современные европейцы боятся мысли, 
предпочитая «дурман вместо мышления»: «Вся наша европейская культура уже 
давно движется в мучительном напряжении, которое год от года растет, как бы 
стремясь к катастрофе: неспокойно, насильственно и опрометчиво, подобно бур-
ному потоку, который рвется к концу, больше не размышляя, боясь размышлять» 
[11, 157]. 
 А. Хюбшер, рассмотрев творчество 62-х крупнейших европейских мыслителей, 
вынужден в качестве общего знаменателя их разума поставить вопрос: «Не идет 
ли мышление к смерти?» [10, 49]. Мышление всегда идет к смерти, оно само 
содержит в себе ее негацию, но вопрос здесь в том, с какой целью оно к ней 
идет — найти первопричину, исток смерти, узнать причину ее временной бес-
смертности, познать ее непостижимость, или же сдать смерти свои смыслобы-
тийные полномочия. И не человек идет к смерти, а она сама завлекает его: чело-
век же сражается с нею всеми силами своего религиозного и научно-техниче-
ского духа.  Смерти добровольцы не нужны. И если мышление само идет к 
смерти, то смерть уклоняется от подобной встречи, высылая вместо себя безу-
мие. Ведь смерть — это тоска безмыслия, ищущего себе мысленную плоть. А 
вообще-то картина, нарисованная Хюбшером, жуткая. Когда на одном полотне 
собираются вместе якобы милые и забавные умственные чудачества отдельных 
философов, то эти чудачества в сей же миг становятся тем, чем они являются по 
сути — тотальным безумием континента. Лучшие мыслители Европы поганят 
мышление, не отказываясь при этом от звания мыслителей. 
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Именно глубинная софийность России, которая обрела в творче-
стве С.Н. Булгакова адекватный язык своей мудрости, является и поныне 
причиной замалчивания, неприятия его уникальных творческих откро-
вений, спасительных для русского мира и человечности. Терроризм ра-
ботает и в формах безмолвия, молчания. 

Что мы можем знать о Софии, действующей и по закону отраже-
ния, и по закону признания-откровения? 

 Софию, софийность можно отчасти постигнуть лишь в контексте 
идеальности; точно так же идеальность выявляет свою творческую сущ-
ность лишь в контексте софийности. В ипостасном облике Софии иде-
альность достигает своей высшей, завершенной формы, становясь суб-
станциальным субъектом, смысловой причиной мира, энергией и пита-
тельной почвой жизни. Точно также стоимость нельзя постичь без ее 
высшей, денежной, формы, в которой она становится самовозрастаю-
щим субъектом-субстанцией, которая питается жизнью людей. 

С.Н. Булгаков создал первую цельную концепцию идеальности — 
самого важного начала, перводвигателя мироздания. И самой трагиче-
ской категории в истории мысли. Трагической, ибо идеальность есть 
самое важное и главное начало мироздания, которое в наибольшей мере 
одновременно почитаемо, презираемо и отрицаемо. Трагична участь и 
ее немногих исследователей. 

Идеальность служит абсолютной творческой субстанцией-субъ-
ектом, метафизической кузницей всех образов и проектов будущего, она 
созидает само это будущее, которое в форме идеальности уже нам 
предзадано. В то же время идеальность есть реальная память о прошлом, 
об изначальном состоянии бытия. В контексте идеальности время бы-
тует как целостная субстанция, в которой прошлое, будущее и настоя-
щее неразделимы, хотя и не растворяются в сплошном тождестве. 

 
Современный французский философ и экономист Ж. Батай в своей книге «Про-
клятая доля» отметил, что «без коммунистической России европейское сознание 
не пробудилось бы» [2, 152]. А оно вообще-то желает пробуждаться? От кнута 
диктатуры пробуждается лишь сознание, порабощенное дикостью социального 
бытия, но не безумие. «Европейский стиль мышления включает в себя примире-
ние со своей гибелью» [5, 263]. Но такое согласие имманентно присуще безу-
мию. И нечего возразить против аксиомы софиасофии: «Безумие и бессознатель-
ность — решающий признак последнего времени» [7, 473]. А вот в русском 
мышлении доминирует воля к неизвестному: «Не исследовательская вовсе, со-
всем и не хозяйственная, вообще не бытовая, а воля какого-то оцепенелого со-
кровенного ожидания — да не пустоты вовсе, а самой что ни на есть полноты» 
[6, 4].  
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А сегодня человеку навязывают культ настоящего без образов бу-
дущего и прошлого, что предполагает замену идеальности, соответ-
ственно и человека, симулякрами. А настоящем время, замкнутое на са-
мого себя, в отрыве от будущего и прошлого, неизбежно устремляется к 
тоталитаризму, технологизму, «науковизму», энтропизму, эвтаназии, 
восполняя этими абстрактными формами свою неполноту, отсутствие в 
нем прошедшего и грядущего. Поэтому столь тяжелое и беспросветное 
сегодня время, ибо у него изъяли будущее и прошлое, закрыв тем самым 
все возможные входы через традицию и софийность в идеальное царство 
Золотого века. 

В сакральном облике софийности С.Н. Булгаков открыл основной 
закон мироздания — рост идеальной детерминации бытия. Булгаков со-
здал софийную телеологию, согласно которой бытие, история, человек 
и познание устремляются к софийной мудрости, представляющей смыс-
ловую полноту, исполнение всех решений и замыслов истины-правды 
мироздания. 

С.Н. Булгаков ясно сознавал, что все проблемы мира сего порож-
дает отрицание софийности как высшей формы идеальности, ее замена 
симулякрами материи, абстрактности и цифры.  

Западный мир сегодня уже не просто отрицает идеальность, он 
учредил для суда над ней спецтрибунал в форме постмодернизма. Вот 
вердикт этого трибунала, оглашенный Ж. Бодрийяром: «Вселенная в це-
лом совершенна постольку, поскольку является результатом идеального 
преступления, причем его идеальность и есть преступление. В сущно-
сти, речь идет об убийстве зла» (курсив мой. — Н.Ш.) [3, 137]2. Это фак-
тически суицидный приговор западной цивилизации, которая в глубине 
своей ментальности считает всех людей неисправимыми преступни-
ками, подлежащими истреблению. 

Само это кощунственное допущение уже есть преступление про-
тив идеальности, которая неизбежно ответит возмездием цивилизации, 
взрастившей такого «антимыслителя»! Тогда и высказывание мэтра 
тоже есть преступление, ибо оно представляет собой мысль, выражен-
ную в идеальной семантике языка. Идеальное потому и идеальное, что 

 
2 И смысловую идеальность языка обезумевший Логос Запада зачислил в кате-
горию высшего зла. Р. Барт говорит о том, что «язык… не реакционен и не про-
грессивен: это обыкновенный фашист, ибо сущность фашизма не в том, чтобы 
запрещать, а в том, чтобы понуждать говорить нечто» [1, 549—550].  Но по-
скольку язык — сущностный атрибут человека, то все люди — фашисты, с ко-
торыми нужно срочно разобраться. О многоликое безумие! Видимо, Запад, ис-
черпав ресурсы своего ума, перешел, вернее, его перевели к освоению бесконеч-
ных ресурсов безумия.   



 

 
140 

оно никогда и никого не убивает, а везде и всегда лишь спасает, даже зло 
спасает. Ведь вор стремится быть не просто вором, а стать вором в за-
коне, т. е. стать тенью идеальности.  

С.Н. Булгаков уверен, что невозможно что-либо создать и понять 
в человеческом мире без опоры на перводвигатель смысловой идеально-
сти. Но и с идеальностью, не доведенной до уровня осознанного и осо-
знаваемого софийного субъекта, тоже невозможна плодотворная работа. 
В мире действует не только Логос, но и София Премудрость. Логос уста-
навливает категориально-диалектический строй бытия, основанный на 
законах безличной абстрактности. София выявляет и выражает глубин-
ный смысловой строй бытия, основанный на импровизации, творческих 
прорывах и решениях идеальности, обретшей личностную форму в Со-
фии Премудрости. 

 Откуда, из чего вырастает софийность? Ради чего, для решения 
каких проблем возникает софийная идея? Основная критика С.Н. Булга-
кова со стороны церкви состояла в том, что София Премудрость, софий-
ность не нужны, все хорошо устраивается-разлагается и без этого непо-
нятного, бесполезного феномена. 

Булгаков раскрыл основные антиномии, уравнения человеческого 
мира, не разрешимые без смысловых констант и вне контекста софийно-
сти.  

Каковы же эти антиномии? 
Для Булгакова было абсолютно ясно, что без Бога люди не созда-

дут ничего прочного и жизнеспособного. А с Богом, только с одним Бо-
гом могут создать?  Должно получиться, ибо после грехопадения чело-
век получил и средства искупления — труд и познание. Увы, есть в этой 
мысли что-то незавершенное и недосказанное: а посему, чем больше че-
ловек познает и трудится, тем больше войн, убыли природы, самой че-
ловечности и мысли. Почему же победившее христианство, христиан-
ские государства рушатся под напором нехристианских сил? Почему 
христиане становятся в делах своих хуже антихристианских язычников? 
Ведь они знают, что человечность помимо Христа — всего лишь другое 
название смерти. Вина Бога исключается, ибо без него даже этого исто-
рического кошмара бы не было. В чем же тогда вина и беда человека?  

Можно попытаться устроить свое бытие, дополнив Бога Мефи-
стофелем и Воландом. Но это тоже летальный тупик, ибо в свите Мефи-
стофеля и Воланда работают демоны неумолимой энтропии. В инфер-
нальном варианте христианское общество возможно лишь как христиан-
ская инквизиция!  

Значит, что-то человек из даров Бога не воспринял или же вос-
принял не так, вот все и пошло не только вопреки Богу, но и вопреки 
замыслам человека. Поиск утерянного человеком дара Божьего привел 
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С.Н. Булгакова к Софии Премудрости Божьей и к философии хозяй-
ства. И пришел он к выводу, что без содействия Софии Премудрости 
Божьей, переносящей и вливающей смысловую энергию во все формы 
бытия, не устроится и человеческий мир на земле. 

С.Н. Булгаков был профессиональным экономистом, политэконо-
мом, и он довольно скоро выявил ограниченность экономики и ее тео-
рий — мораль, идеальные факторы жизни, саму человечность эконо-
мизм заменяет числом. Булгаков показал, что в экономике внеэкономи-
ческие детерминанты (моральные, идеальные факторы) важнее ее соб-
ственных, внутренних детерминант. Экономика необходима для органи-
зации оптимального социума, но превращение экономизма в основание 
и перводвигатель общества делает ее антибожественной и античелове-
ческой силой, которая превращает цивилизацию в машину, перерабаты-
вающую природу и человека в мусор и отходы (Бодрийяр).  

С.Н. Булгакова считают антисциентистом, но это неверно. Он 
критиковал абсолютизацию науки как универсального средства решения 
всех людских проблем, но не отрицал ее пользы в хозяйственном кон-
тексте софийности. Наука необходима для устроения оптимального со-
циума, но если мы будем устраивать социум только и только по научным 
стандартам, то эта абсолютизация науки завершится летальным кошма-
ром. П. Фейерабенд, значимая фигура в евро-американской методологии 
и науковедении, назвал науку «рациофашизмом», полагая, что полно-
стью онаученный социум неизбежно завершится фашизмом, который 
без науки не смог бы стать самостоятельной силой современного мира 
[9, 450]3. Без науки современный социум невозможен, но и гегемония 
науки его разрушает вместе с наукой, превращая все человечество в одну 
сверхбомбу. 

Итак, современные бытийные и жизненные уравнения, антино-
мии человеческого мира неразрешимы без введения в них новых кон-
стант и величин. И такими величинами являются хозяйство и идеаль-
ность, развитые до своей субъектной формы в софийности. Ибо анти-
номии — это ад для человека; в аду жить нельзя, но и без ада сама жизнь 
превращается в ад! Где же скрыт выход (и вход!) из этих антиномий? 

ИИ, цифровизация не могут заменить софийную идеальность, 
ибо в них действуют абстракции Логоса. Они возникли в контексте и 
для нужд общества потребительского гедонизма, гендерных перверсий, 
представляя собой безжалостную диктатуру «кажимости», «видимо-
сти», что свидетельствует об онтологической лжи их обитания на 
Земле. Они сами становятся неразрешимыми уравнениями социума, а их 

 
3 Известна золотая формула К. Воннегута: «Чем бы ученые не занимались, в ре-
зультате у них все равно получится бомба». 
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гегемония ведет к превращению в онтологическую ложь человека и че-
ловечности. Хотя искусственный интеллект и необходим как информа-
ционное средство социума, но превращение его в основание и в самоцель 
человеческого бытия неизбежно ведет к отчуждению и расчеловечива-
нию человека. 

Забывают или не знают западные гуру о том, что материя, инфор-
мация, виртуальность, искусственный интеллект, цифровизация, обре-
тая автономное бытие, начинают взаимодействовать только в гомоген-
ном режиме, совершая тем самым метафизический инцест, порождая 
абортативные цивилизации, пораженные вирусом энтропии. Информа-
ционные технологии создают сознание, пораженное проказой гендер-
ных извращений, растворяющих в своей серной кислоте человечность и 
предметную реальность 

С.Н. Булгаков развивал свою софийную парадигму в формах фи-
лософии хозяйства и софиологии. Эти учения представляют софийные 
манифесты начала и первого этапа софийной реформации русского 
мира. 

Философия хозяйства С.Н. Булгакова — уникальное творение че-
ловеческого духа, плод софийной импровизации. Его уникальность со-
стоит в том, что это первое исследование, выполненное в контексте и на 
основе софийности, с применением ее уникальной методологии — по-
лилектики. Булгаков доказал, что в хозяйстве, посредством хозяйства че-
ловек входит в мир софийной мудрости, а трудовым творчеством осваи-
вает, умножает свою родовую сущность — идеальные богатства, воз-
водя их посредством софийности в мир сакральности. Через софийность 
хозяйства свершается воля Твоя и на земле, как на небе!  В людях, в 
жизни и в книгах тоже. 

 А посредством экономики человек порабощается абстрактным, 
искусственным миром числа, отчуждаясь от своей родовой сущности, 
становится искусственным персонажем.  

Но и хозяйство — лишь первый шаг на пути возвращения чело-
века и России к самим себе, первый шаг на пути к грядущим неведомым 
софийным технологиям.  

Человеку нужно научиться адекватно взаимодействовать не 
только с природой и социумом, но и со сверхчеловеческим, метафизиче-
ским субъектом идеального мира, с тотальной предметной идеально-
стью. А это возможно лишь посредством мудрого хозяйствования, кото-
рое может привести человека в новый Золотой век. Если в экономике 
растет материальное богатство, вынуждая человека приспосабливаться 
к ее абстрактно-цифровым императивам произвола и хаоса ценой утраты 
человечности, то в хозяйстве растет мощь мозга, ума, сознания, души, 
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увеличивается смысловое богатство идеальности, открывающей новые 
горизонты развития человечности. 

Отсутствие категорий софийности и хозяйства не позволило всей 
предшествующей философии и культуре создать целостную концепцию 
идеальности; идеальность есть категория, концепт и принцип не только 
философии, но и мировоззренческой, смысловой и методологической 
реформации человеческого мира. С ней нужно работать только как с це-
лостным феноменом. Нужно или признавать идеальность в ее высшей — 
софийной — форме, или же она (идеальность) восполнит свою непол-
ноту трагизмом человеческого бытия.  

С.Н. Булгаков создал концепцию софиологии, в которой попы-
тался выразить софийную идеальность на языке абстракций Логоса. Это 
учение осталось у него незавершенным, ибо софийность бытует и выра-
жается в идеальных смыслах, а не в абстракциях, которые в контексте 
смысла играют служебную роль. Но софиология тоже имеет свою непре-
ходящую ценность как этап первоначального накопления потенциала со-
фийной реформации.  

 У С.Н. Булгакова как ипостасно-софийной личности может и 
должен быть лишь один ученик и продолжатель его софийного творче-
ства. (Смысловая эстафета, как и любая эстафета, передается только од-
ной личности: у Сократа был Платон, у Платона — Аристотель, у Ари-
стотеля — Плотин, у Плотина — Августин…) Сама логика софийной 
реформации требовала завершить ее манифесты целостным концепту-
альным творением. Духовным и концептуальным продолжателем твор-
ческого дела софийной музы Булгакова в XX — XXI вв. стал Ю.М. Оси-
пов, развивший философию хозяйства и софиологию до их классической 
формы в образе софиасофии [8, 390—410].  

Софиасофия содержит в себе метафизику, мировоззрение, кон-
цепцию, идеологию, методологию и антропологию идеальности, достиг-
шей уровня софийности, которая сама находит свое адекватное выраже-
ние и завершение в «мудрости самой мудрости». Мудрость, не имеющая 
своей рефлексии, своего самосознания, не имеющая знания о себе как 
мудрости, не может быть полноценной мудростью. 

Софиасофия есть метафизика смыслового творчества, в ней нахо-
дит свое завершение и раскрытие всякая метафизика, ибо в ней мудрость 
открывается для самой себя и для человека. Основной закон софиасофии 
выражает идеальную детерминацию мироздания, действие идеально-
сти в качестве софийно-смысловой причины, в качестве софийного пер-
водвигателя бытия. Ее цели, основные задачи — увеличение и обогаще-
ние смыслового пространства, что необходимо для расширенного вос-
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производства человечности, разума, сознания, истины, творческих от-
кровений души и духа. Поэтому, владея софийным капиталом софийно-
сти, она постоянно инвестирует в социум смысловые инновации. 

Софиасофия есть концепция, дающая целостную и открытую 
презентацию «мудрости самой мудрости». Софиасофия превыше всего 
ценит не только любовь к мудрости (очень нужна мудрости наша лю-
бовь!), не науку мудрости (мудрость — мать наук), а импровизацию и 
откровение мудрости, которая сама решает, что, когда и как открыть 
науке, людям России, какое нужно дать им смысловое оружие для пред-
стоящих сражений. 

Софиасофия есть универсальное мировоззрение, основными во-
просами которого служат отношение Бога, мира, предметного многооб-
разия бытия, человека и знания к софийной идеальности, выявление и 
осознание софийных измерений, удельного веса идеальности во всех ре-
алиях. Софиасофия — это мировоззренческое знание, которое не со-
здано ни Богом, ни человеком, ни Вселенной, оно существует и дей-
ствует само по себе как самородное творческое знание Софии Премуд-
рости. Человек может взаимодействовать с этим знанием, приобщаться 
к нему, осваивать его, признавать, но создавать его не сможет, ибо оно 
само создает сознание и мысль, которые его выражают. Но только такое 
знание может различать реальность и ее видимость, ибо это знание 
само является источником всякой реальности. 

Софиасофия есть универсальная методология, завершающая 
смысловые достижения монолектики, диалектики, триалектики в методе 
полилектики. Этот метод рассматривает любой изучаемый предмет как 
некое светило, испускающие смысловые лучи вовне и внутрь себя. И для 
максимально полного захвата и охвата этих лучей софиасофия исполь-
зует смысловые органы религий, мифологии, фольклора, науки, искус-
ства, когнитивный потенциал, присущий самому сознанию и разуму. 
Перводвигателем этого метода служит импровизация, которая для нор-
мальной и здоровой работы нуждается в полноценном смысловом пита-
нии, ей нужны все смысловые витамины культуры и бытия. 

Софиасофия имеет и свою антропологию. В качестве природного 
существа человек действует как индивид, в качестве социального суще-
ства — как субъект, в качестве духовного существа — как личность. В 
качестве софийного существа человек выступает как ипостасная лич-
ность, характерной чертой которой является то, что она оказывает на 
мир большее воздействие, чем мир на нее. 

Уже давным-давно занятую вакансию человека хотят сегодня за-
полнить постчеловеком — искусственным существом. Реально же под-
линный постчеловек — это софийно-ипостасный человек, в котором 
идеальность становится субстанцией и перводвигателем его бытия. 
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И где бы ни был Булгаков, он становился не пленником условий, а их 
повелителем, превращая условия в свой контекст, в свое творческое 
окружение. 

Софиасофия — катарсис ума; она развивает и культивирует им-
провизацию, которая является основной формой духовного зрения. В 
ней свершается мистерия смыслов и прозрений России, русского пути. 

Запад знает, что тайная сила России состоит в ее софийном пер-
водвигателе. Знает он и то, что софийность ему недоступна и непод-
властна, ибо не человек, а София решает, кому, когда, как и какое дать 
смысловое оружие. Поэтому вывоз из России после революции 1917 г. 
ее незаурядных мыслителей есть проект Запада, который надеялся овла-
деть через них тайными смысловыми инструментами софийности.  

Софиасофию Россия породила не случайно. Поэт прав: если зажи-
гаются звезды, значит это кому-то нужно для каких-то судьбоносных 
дел. Софиасофия возникла в ХХI в. в преддверии последней битвы Рос-
сии с внутренней и внешней Антироссией. В этой битве победит тот, на 
чьей стороне будет софийная импровизация. Поэтому софиасофия пер-
вым делом призвана завоевать импровизацию новых поколений, воору-
жить ее софийными смыслами, ибо современное сознание и разум почти 
полностью порабощены и контролируются «западным» интернетом и 
сетями. А импровизация — основной творческий орган и софийно-смыс-
ловое оружие России. Импровизация неподвластна любому контролю, а 
потому она в итоге и победит. Сама Россия есть импровизация Софии. 

Возникновение софиасофии — величайшее чудо и Главное Собы-
тие духовно бесплодного ХХI в. Софиасофия — это тот единственный и 
самый главный плод, ради которого этот век, уже исполнив свою мис-
сию, ищет свою ковидно-инфернальную эвтаназию. Это Главное Собы-
тие произошло в России отчасти и благодаря смысловому потенциалу 
невозможности, так как история создается и движется только невозмож-
ными событиями и деяниями. Софиасофия — это Русское Событие, 
свершенное посредством смысловой импровизации самой Великой Не-
известности, пославшей «мудрость самой мудрости» в Россию для за-
щиты человечности от пандемии виртуальности, гендерного прюдства и 
цифронежити. 

И пусть содрогаются евро-американские клоны в преддверии со-
фийной реформации. России в ней нечего терять, кроме своего отчужде-
ния. А обретет она лишь самое себя. Ибо все альтернативы на земле уже 
исчерпаны! Никаких альтернатив уже нет и больше не будет. Остается 
лишь софиасофская предопределенность вечно живой и творящей со-
фийной мудрости, сущей импровизирующей идеальности. 
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Д.П. КОЗОЛУПЕНКО  

Деантропологизирующая тенденция  
в философии трансмедиа 

Аннотация. В статье рассматриваются основные положения фи-
лософии трансмедиа, связанные с изменением представления о человеке 
и массе. Анализируя работы Г. Дженкинса, К. Молони, К. Сколари, 
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тропологизирующая тенденция в философии трансмедиа // Философия хозяй-
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Р. Гамбарато, Д. Ламберта, Дж. Лонга, посвященные основам построе-
ния трансмедийной вселенной и особенностям трансмедийного повест-
вования, автор приходит к заключению, что, играя на изначально свой-
ственном человеку стремлении к отрыву от реальности и доминирова-
нию воображаемого, теоретики и практики трансмедийного повествова-
ния инверсируют это стремление с помощью режиссируемого погруже-
ния в мир несобственного нереального, в результате чего изначально за-
явленное расширение реальности превращается в ее замещение, а само-
аффектация и самоактуализация заменяются «программируемым пере-
живанием». Основываясь на анализе различных вариантов вовлечения и 
включения, принятых в технологиях трансмедиа, и деятельности так 
называемых «интерпретативных сообществ», автор показывает, что 
трансмедийность как «выход за пределы медиа» не только не позволяет 
человеку уйти от внешнего обусловливания, но даже усиливает это обу-
словливание, используя иллюзию сопричастности. Медиа, работающие 
в режиме «транс», не превращаются в средства самоактуализации, а, 
напротив, превращают в средства медиа традиционно немедийные ин-
струменты. Область собственного воображаемого максимально сокра-
щается. Место грезы одинокого человека занимает проект как область 
программируемого переживания и режиссируемого воображаемого. В 
результате человек оказывается оторван не только от реальности, но и 
от себя самого.  

Ключевые слова: трансмедиа, трансмедийное повествование, 
воображаемое, самоактуализация, вовлечение, замещение реальности, 
программируемое переживание. 

 
Abstract. The article deals with the main provisions of the philosophy 

of transmedia, related to the change in the concept of the human and the mass. 
Analyzing the works of G. Jenkins, K. Moloney, K. Scolari, R. Gambarato, 
D. Lambert, J. Long, devoted to the foundations of the construction of the 
transmedia universe and the features of the transmedia storytelling, the author 
comes to the conclusion that, playing on the originally inherent human desire 
for separation from reality and the dominance of the imaginary, the theorists 
and practitioners of the transmedia storytelling invert this desire by means of 
a directed immersion in the world of the someone else's unreal, in the result 
of which the originally stated expansion of reality turns into its replacement, 
and self-affectation and self-actualization are replaced by «programmed ex-
perience». Based on the analysis of various variants of involvement and in-
clusion, adopted in the technologies of trasmedia, and the activities of the so-
called «interpretive communities», the author shows that trans-media as «go-
ing beyond the media» not only does not allow a person to escape from exter-
nal conditioning, but even strengthens this conditioning, using the illusion of 
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belonging. Media operating in the «trance» mode do not turn into means of 
self-actualization, but, on the contrary, turn traditionally non-media tools into 
media tools. The area of your own imagination is reduced as much as possible. 
The place of a lonely person's dream is taken by the project as a field of pro-
grammed experience and directed imagination. As a result, a person is discon-
nected not only from reality, but also from himself. 

Keywords: transmedia, transmedia storytelling, imaginary, self-actu-
alization, involvement, substitution of reality, programmable experience. 
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Развитие трансмедийного повествования, или трансмедиа, как его 
сокращенно называют в исследовательской литературе, заставляют нас 
пересмотреть отношение к человеку. Возникнув в экономической сфере 
как средство управления и повышения эффективности продаж, трансме-
дийное повествование меняет представление о массе, способах взаимо-
действия человека и (транс)медийного мира и о самом пространстве че-
ловеческого.  

Изучая создаваемые трансмиры, исследователь легко обнаружит, 
что по природе своего вовлекающего воздействия трансмедиа макси-
мально антропологично, так как оно соответствует изначальному чело-
веческому стремлению отрыва от реальности и делает именно то, что со-
ставляет суть человеческого: выводит отсутствующее в план присут-
ствующего, в то же время «ничтожа», уводя в план отсутствующего при-
сутствующее. Двойное движение отсутствующего присутствия и при-
сутствующего отсутствия, характерное для человека как такового и от-
личающее его от всех прочих живых и неживых существ, составляет 
суть трансмедийного повествования —и потому оно так привлекательно 
для человека. Ибо его основание оказывается антропологическим, мак-
симально родственным человеку, чей отрыв от реальности и погружение 
в сферу воображаемого являются способами обращения к себе и самоак-
туализации. 

Но в то же время методология трансмедийного повествования и 
цель, с которой оно создается, несут в себе риск антропологической ка-
тастрофы, уничтожения человеческого в человеке, максимального суже-
ния той самой способности продуктивного воображения, на изначально-
сти которой для человека и выстаивается привлекательность данной тех-
нологии. 

Антиантропологическая и даже деантропологизирующая тенден-
ция в философии трансмедиа связана с тем, что, погружая человека в во-
ображаемый мир и отрывая его от реальности, трансмедиа, во-первых, 
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погружают его в мир чужого воображаемого и, во-вторых, это погруже-
ние является режиссируемым. То есть человек ни в процессе, ни в ре-
зультате такого погружения не обращается к себе, а еще более отдаля-
ется от себя, не воздействует на себя самого, но подвергается внешнему 
воздействию, результатами которого являются режиссированное дей-
ствие и «программируемое переживание».  

Что такое трансмедиа? Если исходить из самого словообразова-
ния, то мы можем предположить, что это выход за рамки (транс) средств 
массовой информации (медиа), т. е. такое преобразование средств мас-
совой информации или их использования, в котором они перестают быть 
самими собой, превращаясь в какие-то иные средства. Например, в сред-
ства конструирования воображаемого мира. Или в средства построения 
новой субъективности. То есть они позволяют человеку сделать то, что 
не позволяли средства обычных медиа, обращенные не к человеку, а к 
массе. Но западные теоретики и практики трансмедиа настаивают на 
том, что трансмедиа — это имя прилагательное. Вернее говорить, 
«трансмедийное (повествование)» [6; 7; 9; 14]. Потому что средства (ме-
диа) остаются теми же, нисколько не теряя ни своей массовости, ни 
своей информативности. Меняется тип повествования, для передачи ко-
торого используются данные средства. Оно приобретает распределен-
ный и всеохватный характер. «Трансмедиа» в этом случае означает не 
выход медиа за границы собственной природы, не инверсию и самопре-
восхождение медийного в трансмедийном, но размещение и распростра-
нение повествования более чем в одном (точнее — более чем в трех) ме-
диа — и даже превращение в своеобразные медийные инструменты — в 
то, что ранее воспринималось как средства самоаффектации — напри-
мер, книги и кинофильмы. Будучи самостоятельными изданиями, книга 
или фильм всегда оставляли место для воображения читателя, так как 
персонажи, ситуации и образы, как бы ярки они ни были, прописывались 
всегда «пунктирно» и во всей полноте воссоздавались именно в процессе 
прочтения или просмотра — оказываясь принципиально неунифициру-
емыми, оставляя место для «дорисовки», заполнения собственным вооб-
ражаемым. Будучи включенными в трансмедийный мир-проект, они эту 
самостоятельность теряют, обретая все более и более определенные, ка-
нонические черты, приобретая узнаваемость — и сужая область вообра-
жаемого как личной грезы, т. е. воображаемого как такового.  

Тем самым «выход за пределы» не превращает медиа в средства 
самоактуализации, а, напротив, превращает в средства медиа традици-
онно немедийные инструменты, распределяя трансмедийное повество-
вание фрагментарно на различных, в том числе и немедийных платфор-
мах, и таким образом, «переходя через границы» конкретного медиа, но 
не нарушая принципа медийности.  



 

 
150 

Трансмедиа и не нужно нарушать принципы медийности. Это не 
входит в его задачу. Его задача — как можно лучше усилить работу ме-
диа и его воздействие на все возможные группы населения, на каждого 
конкретного человека, сделать медиа максимально эффективными в эко-
номическом плане. Трансмедиа вообще — экономический проект, сред-
ство управления аудиторией, созданный в связи с тем, что человек начи-
нает ускользать от внешнего воздействия. И потому не только манифест 
Г. Дженкинса, основоположника философии трансмедиа, имеет ярко вы-
раженный экономический окрас, но и все работы в этой области так или 
иначе указывают на экономическую обусловленность и даже неизбеж-
ность распространения трансмедиа в современном обществе [6; 9; 13; 
14]. «Современная конфигурация индустрии развлечений делает экспан-
сию трансмедиа экономическим императивом» [6], поскольку, с одной 
стороны, сами потребители уже предпочитают как можно более глубо-
кое погружение в один, но как можно более разносторонний мир — а не 
частичное знакомство с множеством разрозненных картинок и образов, 
относящихся к разным мирам, тогда как, с другой стороны, разные по-
требители используют разные типы медиа и расширение «возможного 
мира» на множество различных платформ, что позволяет ввести в него 
тех, кто в противном случае мог о нем просто не узнать. Иными словами, 
избирательность и распределенность интересов потребителей, перестав-
ших быть единой массой и ускользающих от навязываемого потребле-
ния, настоятельно требуют создания воображаемого мира, столь же мно-
гопланового и столь же всепроникающего как мир реальный, — что и 
пытается осуществить технология трансмедиа. «Трансмедийное повест-
вование имеет значительный экономический потенциал» [14], поскольку 
учитывает человеческое стремление расширения реальности и даже ее 
частичного замещения воображаемым, выражающееся в практическом 
плане в том, что «геймеры тратят большую часть своего времени и денег 
в рамках одного и того же жанра, часто одной франшизы. Ту же картину 
мы наблюдаем и в сфере кино (общее снижение доходов при высоком 
успехе отдельных франшиз), телевидения… или комиксов» [6].  

В ответ на эту избирательность и требование отстранения от ре-
альности путем максимального погружения в вымышленное трансмедиа 
и разрабатывает воображаемый мир — до такой степени, что начинает 
приобретать черты реального и даже смешиваться с ним. Но замещение 
реального мира, вытеснение его в рамках одной платформы в принципе 
невозможны — и потому следующим логическим шагом оказывается 
мультиплатформенность, причем мультиплатформенность фрагментар-
ного типа — такая, что в различных медиа нас начинает окружать один 
и тот же мир, но не повторяющийся, как в дурном сновидении, не мир 
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дубликатов, а изменяющийся, дополняющий, складывающийся из раз-
личных медийных источников наподобие пазла — что также макси-
мально приближает его восприятие к восприятию реального мира.  

То, что «разные медиа привлекают разные рыночные ниши» и 
«хорошая трансмедийная франшиза привлекает более широкую аудито-
рию, по-разному подавая контент в разных СМИ» [5] — хоть и является 
выгодным экономическим ходом, но скорее представляет из себя прият-
ный бонус при разработке всеохватной трансмедийной вселенной, как и 
возможности (и даже необходимость) интеграции брендов в целостное 
повествование, продажи различных медийных (эфирных и неэфирных) 
носителей [14], повышение эффективности продаж в области уникаль-
ного контента и продвижения связанных с ним брендов. Трансмедийное 
повествование не случайно определяется Гильдией продюсеров Аме-
рики не просто через распределение задач, как это изначально делает в 
свое работе Г. Дженкинс, отмечавший, что «в идеальном проявлении 
трансмедийного повествования каждое медиа выполняет ту задачу, для 
которой подходит лучше других — так, что история может быть пред-
ставлена в фильме, расширена через телевидение, романы и комиксы, а 
ее мир может быть исследован и испытан через игру» [6], но через ука-
зание на обязательную сюжетную разветвленность и в то же время со-
здание ощущения единства вымышленного мира. Сложность, распреде-
ленность, узнаваемость — не только экономический ход для расширения 
аудитории, но и необходимая составляющая для восприятия вымышлен-
ного мира как реального, для возможности замещения и погружения, а 
следовательно, и вовлечения аудитории в создаваемую «альтернатив-
ную вселенную». Именно для поддержания уровня всеохватности и все-
сторонне вовлекающей реальности Гильдия продюсеров Америки по-
стулирует, что «трансмедийный нарративный проект или франшиза 
должны состоять из трех (и более) нарративных сюжетных линий, суще-
ствующих в одной вымышленной вселенной на любых платформах» [2], 
причем множественность сюжетных линий в данном случае оказывается 
не менее важна, чем их взаимосогласованность, создающая эффект це-
лостности вымышленного мира, так как степень вовлеченности пользо-
вателя, как показывает А. Сколари [14], напрямую зависит от количества 
каналов, которые он использует.  

Развитие медийных технологий в целом происходит по двум ос-
новным направлениям: усложнения и постепенного сращивания кон-
тента и постепенного перехода от обращения к индивидуальному созна-
нию и его аффицированию — через обращение к массе и ее информиро-
ванию — к обращению к так называемой рассеянной идентичности4, не 

 
4 По сходной теме, касающейся распределенной идентичности и внутреннего 
рассеяния в трансмедийном мире, подробнее см. статью Н.Н. Ростовой [1]. 
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являющейся ни сомножеством индивидуальных сознаний, ни массой, и 
ее вовлечению с целью управления действиями и реакциями ее носите-
лей. Причем при исследовании второго направления развития медиа, 
идущего параллельно с первым и имеющего те же причины, что и пер-
вое, уже на уровне терминологии видно, как происходит деантропологи-
зация человеческого в сфере медиа, из которой исчезают и сознание, и 
человек как самоаффицирующее существо, замененное понятиями по-
требителя, носителя и концептом управляемого автомата. Этот переход 
от искусства как средства самоактуализации к трансмедиа как средствам 
управления очень наглядно прослеживается на примере работ К. Мо-
лони, рассматривающего трансмедийное повествование как технику, 
позволяющую журналистам работать со все более рассеянной аудито-
рией в неограниченном спектре как цифровых, так и аналоговых медиа 
[10; 11].  

До существования медиа художественное творчество (в сферу ко-
торого включаются и изобразительное искусство, и литература, и му-
зыка и прочие формы творчества) было способом воздействия человека 
на самого себя, самоактуализацией и выражением индивидуальной 
грезы творящего — и самоаффектацией и катализатором возникновения 
индивидуальной грезы воспринимающего. Медиа, довольно точно пере-
водимые на русский язык как «средства массовой информации», несут в 
себе совершенно иную установку и иные возможности, будучи, во-пер-
вых, направленными не на уникальное сознание одинокого человека, а 
на унифицированное восприятие массы, и, во-вторых, принципиально 
имеющие дело не с пространством воображаемого, отображаемого в 
сфере символического, а с пространством реального или мнимо-реаль-
ного (выдаваемого за реальное), отображаемого в сфере знаково-инфор-
мационной. Отрыв от сферы собственного и направленность на унифи-
кацию, так же как и уход из сферы воображаемого и символического, с 
одной стороны, способствуют лучшей прогнозируемости и даже управ-
ляемости реакциями массы, но с другой — неизбежно ведут к деантро-
пологизации человека. Ускользание человека из сферы влияния медиа в 
сферу воображаемого, в сферу собственно человеческого, заставляет 
средства массовой информации (медиа) развиваться, делая представляе-
мый ими мир более привлекательным для человека и более необходи-
мым (так, чтобы его в прямом смысле было трудно избежать). «Завоевы-
вание» ускользающего из «информмассы» человека происходит различ-
ными способами в разных медийных проектах, последовательно сменя-
ющих друг друга. 

1. Первым в этом ряду оказывается метод увлечения, характерный 
для проекта мультимедиа: много форм на одном канале для рассказа 
одной истории используются с целью «раскрасить» историю, сделать ее 
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более яркой, запоминающейся, чтобы увлечь, заинтересовать и удержать 
как можно большую аудиторию. Одним из лучших примеров в этой об-
ласти можно считать веб-проект «The New York Times» 2012 г. —
Snowfall: The Avalanche at Tunnel Creek (Снегопад: Лавины в тоннеле 
Крик), в котором текст, фотографии, видео, карты и взаимодействие ис-
пользуют, чтобы рассказать историю — и все это собрано на веб-сайте 
[10]. 

2. Метод увлечения сменяется методом навязывания, характер-
ным для проектов кроссмедиа, возникающих в связи с тем, что мульти-
медиа все же «увлекают» не достаточно много людей и их интерес ока-
зывается довольно краткосрочным, и связанных с идеей «массовой 
атаки» одной и той же истории с помощью разных медиаканалов. К при-
меру, «такие новостные агентства, как The Associated Press, Reuters и 
другие, раздают свои истории разным газетам по всему миру, журналам, 
радио и телеканалам. Но в каждой такой истории — одинаковый набор 
фактов, скомпонованных более-менее одинаково. В это распределение 
включаются тексты, изображения и видео — и все они рассказывают ту 
же самую историю тем же самым способом» [10]. 

3. Наконец, проект трансмедиа в некотором смысле объединяет 
методологии первых двух проектов, «помещая множество разных исто-
рий во множество медиаканалов» [10], делая основным методом работы 
с аудиторией метод вовлечения.  

Несмотря на существенные различия между трансмедийными 
проектами Западного и Восточного побережья США, точно отмечен-
ными в работе А. Филлипса [12], и еще более существенным различием 
между западными и российскими проектами5, из которых только первые 

 
5 К сожалению, здесь нет возможности подробно осветить вопрос отличия рос-
сийских трансмедиа проектов от западных. Отмечу лишь, что основной характе-
ристикой западных трансмедийных проектов («Вселенная Марвел», «Матрица», 
«Игра престолов», «Настоящая кровь» и пр.), особенно проектов западного по-
бережья Америки, является создание полноценной альтернативной реальности, 
фактически не имеющей точек пересечения с реальностью повседневной и вы-
ступающей по отношению к ней в отношении замещения и даже вытеснения. 
Тогда как российские проекты («Молодежка», «Голос», «S.T.A.L.K.E.R» и пр.) 
строятся по принципу «дополнения реальности» — так, что проект воображае-
мого мира встраивается в мир реальный как его часть — и предполагают одни 
законы существования, фактическое единство воображаемого и реального кон-
тентов и непосредственное «соседство» воображаемого в реальности. Иными 
словами, если в первом случае возникает ситуация «инаковости», усиливающая 
мотив отвлечения от реальности и делающая трансмедийный проект привлека-

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/?forceredirect=yes#/?part=tunnel-creek
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создают полноценную альтернативную вселенную, тогда как вторые и 
третьи работают скорее по принципу расширения реальности посред-
ством встраивания в нее «участков» воображаемого мира, не предпола-
гая противопоставления и выстраивая воображаемый мир по той же ло-
гике, что и существующий и привычный человеку реальный мир — но 
чуть лучше, все трансмедийные проекты включают в себя три основных 
принципа:  

1) повествование должно быть масштабным (т. е. полностью охва-
тывать и создавать воображаемый мир либо непротиворечиво вписы-
ваться в реальный мир, достраивая его до картины полноценной мнимо-
реальной вселенной);  

2) повествование должно создавать воображаемый мир по прин-
ципу фрагментарной дополнительности (пазла) — таким образом, что 
«история обретает новые краски за счет умножения содержания путем 
создания нового и наиболее подходящего для той или иной платформы 
контента» [4, 82], каждый из которых является самостоятельной и завер-
шенной историей, но отсылает к прочим так, что в целом они составляют 
единый мир, живущий по единым правилам;  

3) повествование должно «требовать участия» от потенциальной 
аудитории.  

Последний принцип — принцип интерактивности или сопричаст-
ности (в зависимости от типа трансмедийного проекта) — также способ-
ствует поддержанию ощущения «реальности» воображаемого мира и 
«включенности» его потребителя в жизнь данного мира. По сути, он со-
здает иллюзию необходимости воспринимающего самому миру, его «со-
авторства» в создании данного мира, поскольку, как отмечает Г. Джен-
кинс [5], для человека важно почувствовать себя частью вымышленного 
мира, обрести в нем свое место и в то же время увязать его со своей по-
вседневностью. В результате вовлечения в трансмедийную вселенную 
«каждый из нас строит собственную персональную мифологию из ку-
сочков и фрагментов информации, добытой из медиапространства, и 
превращает в смысл нашей повседневной жизни» [7].  

Но проблема заключается в том, что получившаяся таким образом 
«собственная» мифология отнюдь не является ни персональной, ни 
своей в строгом смысле этого слова, так как «соавторство» участников 
так называемых «интерпретативных сообществ» [3, 147—174; 13, 13—
15] строго ограничивается замыслом создателей проекта, так как целью 

 
тельным для аудитории именно в силу этого отвлечения, то во втором — изна-
чальной оказывается ситуация «близости» и «родственности», благодаря кото-
рой вовлечение аудитории в проект значительно усиливается.  
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создания трансмедийной истории является вовсе не создание антрополо-
гической среды, а активное продвижение продуктов и каналов, в связи с 
чем в требованиях для «построения эффективной цифровой истории» 
отражены основные законы режиссуры [8, 9—19], используемые для 
того, чтобы реакция аудитории была в целом не просто прогнозируемой, 
но и управляемой. Взаимодействие с аудиторией и ее влияние на проект 
(выбор сюжета, персонажа, его реакции на ситуацию и пр.) фактически 
задаются авторами проекта благодаря тому, что «трансмедийное повест-
вование устроено так, что связанные между собой элементы истории 
определенным образом распределены между разными медиаканалами с 
целью создания единого и программируемого переживания истории» [6]. 
Очень наглядно этот тезис подтверждают рассуждения Д. Лонга о ка-
ноне [9], в которых он указывает, что расширения трансмедийной исто-
рии должны становиться каноном, но только в том случае, если они со-
гласуются с первоначальным замыслом авторов проекта, тогда как нека-
ноничные дополнения, вносимые интерпретативными сообществами, 
хотя и должны приветствоваться для поддержания вовлеченности ауди-
тории, но не обязаны вставляться в общую картину и использоваться в 
дальнейшем повествовании. То есть воображаемый мир строится не по 
принципу коллективной грезы одиноких участников, а по принципу про-
екта. И слухи о «соавторстве» в этом проекте обычных участников 
сильно преувеличены, если не вовсе иллюзорны.  

 Трансмедиа, основываясь на человеческом стремлении отвлече-
ния от реальности и расширения ее за счет продуктивной способности 
воображения, работают по принципу «замещения реальности» без «об-
ращения к себе». Заявленная в рамках этих проектов возможность само-
актуализации и партиципации оказывается иллюзорной. Как итог — че-
ловек, вовлеченный в мир трансмедиа, еще больше отдаляется не только 
от реального мира, но и от себя самого. Возможно, поэтому продолжи-
тельность «активной жизни» любого трансмедийного проекта не так вы-
сока, а охват аудитории не так широк, как надеялись его создатели. Че-
ловек по-прежнему ускользает из сферы (транс)медийного в попытке со-
хранить свои грезы и избежать деантропологизирующего влияния транс-
медийного повествования. Удастся ли ему это и каким образом — это 
иная тема.  
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П.В. ОПОЛЕВ  

Сложность и усложнение: от природы к культуре*  

Аннотация. Процессы усложнения охватывают как сферу есте-
ственного, так и сферу искусственного, материальные и идеальные си-
стемы. С усложнением мы сталкиваемся на примере многообразия при-
роды, достижений научно-технического прогресса, разнообразия форм 
культуры и социальной организации. Современная наука проблемы эво-
люции и самоорганизации закладывает в основание постнеклассической 
рациональности, обнаружив сложность как перманентное качество бы-
тия. Представления о сложности также фундируются философией пост-
модернизма с его проектом деконструкции модерна. В рамках данной 
статьи предлагается осмысление понятий «сложность» и «усложнение», 
анализируются проблемы их концептуализации в науке и философии. В 
работе отмечается, что данные понятия являются полисемантичными, 
обладают нереализованным эвристическим потенциалом в познании 
многообразия природы, культуры и общества. Отмечается недостаточ-
ность агрегативной стратегии осмысления сложности, противоречивый 
характер процессов усложнения в природе, культуре и обществе. Особое 
внимание уделяется разрастанию эпистемических систем, которые вы-
ступают в роли фактора культурного и общественного усложнения.         

Ключевые слова: культура, прогресс, простота, сложность, 
упрощение, усложнение, философия, эпистемическая вещь. 

 

Abstract. The processes of complexity cover both the natural and ar-
tificial spheres, material and ideal systems. We are faced with the complexity 
of the diversity of nature, the achievements of scientific and technological 
progress, the diversity of forms of culture and social organization. Modern 
science lays the problems of evolution and self-organization at the Foundation 
of post-non-classical rationality, having discovered complexity as a perma-
nent quality of being. The concept of complexity is also based on the philos-
ophy of postmodernism with its project of deconstruction of modernity. This 
article offers an understanding of the concepts of «complexity» and «compli-
cation», analyzes the problems of their conceptualization in science and phi-
losophy. The paper notes that these concepts are polysemantic, have unreal-
ized heuristic potential in the knowledge of the diversity of both nature and 
culture. There is a lack of an aggregate strategy for understanding complexity, 

 
*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ополев П.В. Сложность 
и усложнение: от природы к культуре // Философия хозяйства. 2021. № 6.  
С. 157—172. 
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and the contradictory nature of the processes of complexity in nature and cul-
ture. Special attention is paid to the proliferation of epistemic systems, which 
act as a factor of cultural and social complexity. 

Keywords: culture, progress, simplicity, complexity, simplification, 
complication, philosophy, epistemic thing. 

 
УДК 316.73 

ББК 71+87.6 
 

В рамках философии и науки мы встречаем мысль о том, что мир 
находится в движении, переходе от простого к сложному.  Идея развития 
через усложнение находит в философии материалистические и идеали-
стические рецепции. Категориальная сетка диалектики Г.В.Ф. Гегеля 
зиждется на мысли о том, что «мир усложняется». Предложенная Ф. Эн-
гельсом типология форм движения материи отражает не только специ-
фику познавательного процесса, но и диалектическое развитие самой 
природы, в которой сложные формы материи порождаются из более про-
стых. В рамках русской религиозной философии усложнение также рас-
сматривается как неотъемлемая характеристика бытия. Представления 
В.С. Соловьева о переходе от минерального царства к царству животных 
и в дальнейшем к человеку органично вписываются в представления об 
усложнении.  По мысли И.С. Утробина, усложнение выражает саму ло-
гику бытия, механизмы «свертывания многообразия в единство» («кон-
центрирование в простоту») и «развертывание в новое многообразие» 
(«формирование сложности в простом») [22, 23]. Современная наука 
усложнение рассматривает в контексте системного подхода, концепций 
синергетического типа и теорий сложности.   

Достаточно легко согласиться с тем, что мир сложен. Вместе с 
тем, что есть сложность? Слово «сложный» происходит от латинского 
«plectere», что означает ткать, вплетать [25, 4]. Латинское слово «plecto» 
означает также процесс изготовления чего-либо из нескольких тонких 
составляющих посредством их скручивания. Получается, что буквально 
сложное — это прежде всего нечто сплетенное, связанное. Обращает на 
себя внимание этимологическая связь понятий «сложность» и «услож-
нение» с английским глаголом «sophisticate» и прилагательным 
«sophisticated». Спектр значений этих английских слов достаточно бо-
гат: лишенный простоты, естественности, изощренный, утонченный, 
сложный, опытный, современный, передовой, а также нечистый, фаль-
сифицированный и др. В английский язык слово «sophisticate» попадает 
через латынь («sophisticatus» — фальсифицированный, подделанный, 
некультурный).  
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Понятие «сложность» имеет такие коннотации, как многообразие, 
фрагментированность, полнота, и связывается как с порядком, так и с 
хаосом. Видимое разнообразие вещей и явлений, переживаний нашего 
собственного сознания явным образом свидетельствует об объективной 
и субъективной сложности действительности. По словам И. Пригожина, 
«сложность представляет собой понятие, принадлежащее каждоднев-
ному словарю» [14, 11]. Сказать, что сложное есть нечто определенным 
образом сложенное, значит, слабо продвинуться в глубь содержания ис-
комого понятия. Как только не называют сложность в попытках наме-
тить ее контуры: «разнообразие, сложенное единством» [22, 23], «мета-
фора неясной сущности» [11, 49], «топологическая сеть дефиниций»  
[1, 107], «эквивалент непредсказуемости» [7, 157], «манифестация про-
цесса интеграции естественных и социально-гуманитарных наук»  
[21, 160], «нередуцируемая целостность» [23, 95], «эмерджентная струк-
тура» [26], «сложность как несоизмеримость [9, 113]. Проблема развора-
чивания сложности в историко-философской традиции заслуживает от-
дельного внимания [17]. 

Суждение о том, что мир определенным образом сложен, не тре-
бует особых доказательств. Понятие «сложность» активно используется 
в рамках обыденного знания для описания многообразия опыта челове-
ческой деятельности. В науке данное понятие используется для выраже-
ния онтологического многообразия, когнитивной неопределенности, 
разнообразия оценочных суждений.  В рассуждениях понятие «слож-
ность» часто соседствует с понятием «простота». В истории философии 
и науке принципу простоты уделялось значительно больше внимания, 
чем феномену сложности. Философию и науку характеризовало стрем-
ление к простоте, порядку, инвариантам. Мысль о том, что мироздание 
скрывает в себе простые, но всеобщие законы, доступные человеческому 
разуму, долгое время определяла познавательные усилия и методологи-
ческие установки философов и ученых.   

Сложное — это то, что состоит из более простого. Тем не менее, 
по замечанию Г.В.Ф. Гегеля, «…сказать, что сложное состоит из про-
стого, — это тавтология» [4, 265]. Одним из подходов к определению 
сложности является подход, рассматривающий сложность через отрица-
ние простоты. Все сложное — это не простое. Следуя диалектической 
логике, можно сказать, что сложность составляет «свое иное» простоты, 
а простота — «свое иное» сложности. В обыденном сознании простота 
рассматривается как проявление ясности, очевидности, практичности и 
удобства. Достаточно часто сложные системы связываются с процес-
сами, которые имеют место в живых или социальных системах, а про-
стые системы — с процессами, протекающими в неорганической при-
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роде. Позитивные коннотации простоты связаны с пониманием ее в ка-
честве полноты, цельности, в то время как негативные связаны с раз-
дробленностью, фрагментарностью, ущербностью.  

Однообразие всегда оставляет впечатление малоинформативно-
сти, примитивности и, как следствие, простоты. Внутреннее богатство 
объектов, напротив, связывается с разнообразием. Если помыслить ло-
гический предел простоты, то окажется, что таковым должна обладать 
всецело однородная сущность, в которой полностью стерты какие-либо 
различия. Логически мыслимый предел сложности будет представлять 
собой объект, лишенный однородности, в котором каждая его часть, эле-
мент не имеет тождества. Размышления о статусе «абсолютно простого» 
и «абсолютно сложного» возвращают нас к рассуждениям Н. Кузанского 
и его принципу совпадения противоположностей.  

Сложность, отсылающая нас к разнообразным когнитивным ситу-
ациям, в которых у субъектов возникает необходимость объяснить и 
спрогнозировать те или иные явления, примирить собственные познава-
тельные установки с многообразием и изменчивостью внешней среды, 
можно называть эпистемической сложностью. В рамках классической 
науки эпистемическая сложность выражает неполноту знаний о мире, 
заблуждения нашего ума. В рамках неклассической рациональности 
сложность используется для описания процессов, происходящих на 
определенных уровнях организации материи. Сложность связывается 
как с непознаваемостью действительности, так и с ее непредсказуемо-
стью, и масштабируемостью нашего познания. Представления об онто-
логической сложности фундируют достижения современных наук в рам-
ках представлений о сложных саморазвивающихся системах. Сложность 
рассматривается то как вместилище потенций бытия системы, то как 
фактор роста неопределенности, непредсказуемости ее поведения. Эпи-
стемическая сложность выражает невозможность субъектов нейтрализо-
вать искажения действительности, порожденные их собственной позна-
вательной деятельностью.  

Развитие представлений о сложности нашло свое отражение в фи-
лософском и научном знании.  В современной науке сложность получает 
как онтологическую (в рамках системного подхода и концепций синер-
гетического типа), так и эпистемическую интерпретацию, рассматрива-
ется в контексте познавательных задач, логики построения научных тео-
рий.  Познавательный масштаб, характер поставленных задач и исполь-
зуемых методов меняют представления о системной сложности, крите-
риях ее измерения.   Сложность и простота рассматриваются как уровень 
организованности системы либо чисто количественно (множество свя-
зей, элементов, параметров), либо ссылкой на непредсказуемость ее по-
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ведения, либо констатацией ее эмерджентной природы, связанной с воз-
никновением новых свойств, целостностей, функций [18, 21]. В настоя-
щее время на фоне повышенного внимания к ценностно-целевым аспек-
там деятельности актуализируются исследования аксиологической 
сложности.   

Ценностно-смысловое многообразие действительности позволяет 
нам выделить тип сложности, связанный с ценностно-смысловым мно-
гообразием культуры. Человечество во все времена имело дело со слож-
ностью (например, в форме неопределенности), формируя практики для 
ее преодоления. В рамках первобытного мышления практики «снятия» 
сложности носили магический характер, были связаны с ритуалом. По 
мере развития абстрактного мышления практики снятия сложности пе-
реносятся в мир интеллигибельных объектов. Деятельность человека, с 
одной стороны, оказывается направлена на преодоление сложности дей-
ствительности, а с другой — эту сложность активно продуцирует. Вся 
история человечества может быть описана как диалектический процесс 
порождения и преодоления сложности самого разного порядка.  

В настоящее время как в философии, так и в науке назрела необ-
ходимость посмотреть на сложность как на самостоятельный теоретиче-
ский феномен, осмыслить его антропокультурное измерение. Многооб-
разие человеческой деятельности, открывающей свободу для самореали-
зации и осуществления, не только сталкивается со сложностью действи-
тельности, но и активно продуцирует ее в культуре. Усложнение чело-
века (и человечества) на определенном этапе его развития становится де-
лом рук самого человека, приобретает характер социотехноэволюции. 
Аксиологические аспекты сложности позволяют оценить ее антрополо-
гические и культурологические особенности, наметить диалектическую 
связь между объективно-всеобщей и субъективно-личностной интерпре-
тациями сложности в процессе развития культуры и общества. Слож-
ность культуры причудливо раскрывается в сложности человека, а слож-
ность человека — в сложности культуры.    

С одной стороны, объективно аксиологическая сложность оказы-
вается заданной многообразием материальной культуры. Человек с мо-
мента своего рождения сталкивается с разнообразием природных и куль-
турных феноменов. С другой стороны, человеку сложность бытия не 
дана непосредственно, она им опосредованно переживается. Данный вид 
сложности можно назвать субъективной сложностью, он получает как 
негативные (абсурд, бессилие и др.), так и позитивные коннотации (сво-
бода выбора, богатство возможностей и др.), что позволяет формировать 
оптимистические и пессимистические жизненные стратегии. Тот факт, 
что мир выглядит как череда осколков реальности, несвязанных фраг-
ментов, разрозненных переживаний, находит отклик как в человеческом 
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сознании, так и в культурных практиках. Сложность действительности 
порождает неизбежную сложность выбора и проблему подлинного бы-
тия. Рефлексия этой сложности находит свое выражение в специализи-
рованных формах культуры. Особую роль в освоении аксиологических 
аспектов сложности и усложнения занимает искусство. Социальное и 
культурное усложнение оказывается связанным не только с процессами 
биологической самоорганизации, но и с процессами овладения и актуа-
лизации человеком своей сложной природы.  

В философии особое внимание процессам нарастания сложности 
культуры уделяет постмодернизм (Ж. Бодрийяр, Делез, Ж. Деррида, 
Э. Левинас, Ж-Ф. Лиотар и др.). Мы полагаем, что «дух сложности» си-
туация постмодерна выражает наиболее полно. П.К. Гречко отмечает, 
что «Complexity, как социальный феномен, — это теоретико-методоло-
гическое выражение особой исторической ситуации — ситуации пост-
модерной современности» [6, 19]. Это не мешает ряду исследователей 
постмодернизм связывать с упрощением. И.А. Гобозов замечает, что «в 
эпоху постмодернизма все упрощается, все примитивизируется: эконо-
мика, политика, культура, вообще духовное творчество представляются 
не как сложный, ответственный и кропотливый труд, а как нечто такое, 
чем все могут заниматься» [5, 53]. Это верно только отчасти. Постмодер-
низм, с одной стороны, действительно усиливает фрагментацию, а с дру-
гой —обнаруживает нередуцируемую сложность современной куль-
туры, которая не может быть сведена к логике развития саморазвиваю-
щихся систем.    

Мир не только многообразен, но и демонстрирует рост этого мно-
гообразия. Сложность действительности не является константой, она 
определенным образом разворачивается. Перефразируя античного фи-
лософа Гераклита, можно сказать, что в настоящее время «все течет, все 
усложняется». Что составляет «импетус» усложнения (да и вообще су-
ществует ли таковой), позволяющий наблюдать нам движение от про-
стого к сложному? В философии эти вопросы продуктивно решались в 
рамках диалектики. В настоящее время в науке проблематика усложне-
ния связывается с процессами самоорганизации, которые активно изуча-
ются концепциями синергетического типа.   

Процесс разворачивания сложности в первом приближении сле-
дует назвать усложнением. Что есть усложнение? Следуя предложен-
ному этимологическому анализу слова «сложность», можно сказать, что 
усложнение есть процесс, связанный увеличением количества внешних 
и внутренних связей, с потерей простоты, удалением от естественного 
положения вещей. Смыслы, вкладываемые в понятие «усложнение», 
разнообразны. Усложнение может охватывать эмерджентные и эволю-
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ционные процессы. Усложнение можно связать с ростом количества вза-
имосвязей и, как следствие, с ростом неопределенности. Системное 
усложнение действительно сопровождается ростом как степеней сво-
боды, так и непредсказуемости системного поведения. В этом отноше-
нии проблема усложнения может быть представлена как проблема 
управления. Невозможность охватить разумом действительность делает 
ее сложной. Усложнение может охватывать как процессы роста много-
образия, так и процессы своего рода искажения действительности (фаль-
сификацию). В.Э. Войцехович справедливо обращает внимание на со-
звучие понятия «сложность» с понятиями «со-ложное», «совместное с 
ложью» [3, 17].    

Мы никогда не встречаемся с простыми вещами, все они в том 
или ином смысле сложны. Можно было бы сказать, что усложнение есть 
переход от низшей сложности (от более простого) к высшей (к более 
сложному), но тогда мы вынуждены говорить об усложнении как про-
цессе перехода от одной сложности к другой. Поставить знак равенства 
между понятием «развитие» и понятием «усложнение» также не всегда 
представляется возможным. Скажем, мы вполне можем говорить об 
усложнении в природе, которое вполне можно считать развитием. Од-
нако можно ли считать процесс усложнения духовной культуры ее раз-
витием? Есть ли единый, общечеловеческий вектор разрастания сложно-
сти культуры? Если мы отрицаем факт усложнения духовной культуры, 
то мы должны констатировать культурное многообразие и принципиаль-
ное равенство различных исторических типов культур. Трудно согла-
ситься с тем, что современность ничего не привносит в культуру по срав-
нению с первобытной культурой.  Вместе с тем также оказывается, что 
все культуры по-своему сложны, а духовные достижения западноевро-
пейской культуры не могут быть приняты как своего рода эталон. В про-
тивном случае мы получаем очередной вариант рафинированного этно-
центризма. При всем при этом следует признать, что существуют как 
продуктивные, так и контрпродуктивные виды сложности культуры.    

Усложнение, зачастую, связывается с повышением разнообразия. 
Однако процесс усложнения предполагает не только увеличение разно-
образия, дифференциацию, но также и момент «снятия», упрощения. 
«Вторичное упрощение» повсеместно встречается как в природе, так и в 
культуре. Процессы усложнения живых организмов демонстрируют эво-
люцию программ клеточной гибели, старения организма в целом. В свою 
очередь развивались клеточные механизмы, препятствующие поврежде-
нию клеток. Трансформация социокультурной среды сопровождается 
усложнением когнитивных структур, увеличением способности к опера-
циональному мышлению, работе с укрупненными информационными 
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блоками и т. д. Одновременно мы наблюдаем утрату целого пласта со-
циокультурных практик, изживших приемов деятельности [15, 20]. Раз-
витие науки и философии предполагает выработку категориально-поня-
тийных структур, которые, выражая сущностные свойства действитель-
ности, упрощают ее описание. Абстрагирование, с одной стороны, спо-
собствует выработке простых описательных моделей действительности, 
а с другой — психологически усложняет бытие человека. Например, ато-
мизм Демокрита позволяет наметить «простую» модель действительно-
сти, но повергает человека в ужас в предстоянии перед безличными 
«атомами и пустотой», усложняя этические аспекты бытия человека. По 
мысли В.А. Коняева, переход от конкретно сущего ко всеобщему «упро-
щает мир, дает человеку возможность ориентироваться в хорошо обо-
зримом круге сущностей, но переставая множить сущности он оказыва-
ется не в реальном, а в виртуальном мире» [10, 6—7].   

Наука приучила нас к мысли, что прогресс — это необратимое 
движение от простого к сложному. Усложнение можно считать одним из 
ключевых признаков развития, а сложность — показателем отличия од-
ной ступени развития от другой. Более высокий уровень сложности ви-
дится как вместилище новых возможностей. Идея усложнения последо-
вательно выражает дух западноевропейской цивилизации. Идею услож-
нения можно рассмотреть как феномен культуры: один из аспектов «фа-
устовского духа» (О. Шпенглер), в котором в наиболее абстрактной 
форме закрепляется устремленность западного человека в будущее, 
обостренное чувство процесса, времени в целом (исторического и экзи-
стенциального). В современной науке особое внимание уделяется тер-
модинамической «стреле времени», которая характеризует процессы 
возрастания энтропии. Космологическая «стрела времени» определяет 
вектор движения эволюции: от простого к сложному. Шпенглер в своих 
размышлениях о «фаустовском» начале неоднократно отмечает, что 
только европейскому человеку, оказывается, присуще чувство покину-
тости, незавершенности. В общем-то идея усложнения также предпола-
гает неполноту и «ощущение» иерархии как своего рода «лестницы со-
подчинения». Нечто усложняется постольку, поскольку оно принципи-
ально не завершено. Десакрализация представлений о конечных целях 
бытия мира, критика финализма способствовали переходу от телеологи-
ческого к телеономическому представлению об усложнении как имма-
нентной цели бытия. В конце концов, усложнение начинает рассматри-
ваться как объективная необходимость, своего рода самоценность, в ко-
торой всякий раз происходит снятие ощущения незавершенности бытия. 
Сложность одновременно видится как поле скрытых возможностей и как 
препятствие для подлинного бытия. 
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В настоящее время мы вынуждены констатировать потерю чело-
вечеством представлений о конечных целях своего развития. Усложне-
ние ради усложнения оборачивается целым рядом патологических про-
цессов. Удушающая сложность современности приводит к тому, что со-
временный человек идеализирует «первобытную простоту» (например, 
деревенский образ жизни) эпох, давно минувших. Эсхатологические 
настроения современного человека видятся нам как попытка вернуться 
к простому и понятному существованию.  

Мы уже отмечали, что, с одной стороны, концептуализация 
усложнения происходила в науке и философии. С другой стороны, 
жизнь человека, даже в самых своих примитивных культурных формах, 
«производит» культурную сложность. Человек во все времена сталки-
вался с многообразием, вырабатывал стратегии его преодоления. Совре-
менность наглядно демонстрирует тот факт, что человек в «погоне» за 
простотой (инвариантами, всеобщими законами, общезначимыми цен-
ностями, всеобщим равенством и т. д.) сам становится все более слож-
ным. Однако сложность человека в настоящее время оказывается связан-
ной с его фрагментарностью, социальной атомизацией, «распылением» 
идентичности. Ряд современных исследователей заговорили о антропо-
логических вызовах сложности, сложном человеке (А.Г. Асмолов). 

Методология классического естествознания испытывала затруд-
нения в объяснении феномена теплоты. Можно сказать, что на этом 
уровне наука сталкивалась с необходимостью иначе посмотреть на про-
блему сложности природы и сложности в природе. Равновесная термо-
динамика способствовала концептуализации наук о сложности («theories 
of complexity»), а открытие феномена энтропии обнаружило, что мате-
рии изначально присуще стремление к разрушению всякой упорядочен-
ности. Сложность природы обнаруживается как диалектическая борьба 
между процессами хаотизации сложных систем и тенденцией образова-
ния сложных, устойчивых структур. На качественно иной уровень тео-
рии сложности вышли благодаря развитию компьютинга, роста вычис-
лительной мощности аппаратных средств.     

В попытках примирить немецкий идеализм и позитивизм в науке 
и философии XIX в. сформировались представления о «науках о при-
роде» и «науках о духе». Новым этапом в данном процессе, по нашему 
мнению, является появление «наук о сложном», в которых должны при-
мириться существующие эпистемологические противоречия. Усложне-
ние можно считать не только характеристикой природных процессов, но 
и процессов социальных и даже культурных. В результате такого допу-
щения достигается определенный консенсус между моделью каузально-
генетического объяснения классической науки, вероятностной приро-
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дой знания в науке неклассической и человекоразмерностью постне-
классической рациональности. Как справедливо подметил Я.И. Свир-
ский, «сложностность, как парадигма, задается не необозримостью со-
става того или иного объекта, но теми необходимостями, какие вызы-
вают к жизни новый специфический стиль мышления, ориентированный 
на схватывание той динамики (часто именуемой термином “становле-
ние”), которая со все большей очевидностью проникает во все поры как 
социальной жизни, так и психического или физического существования 
человека» [20, 873—874]. 

В настоящее время трудно оспорить тот факт, что как естествен-
ный процесс эволюции живой природы, так и научно-технический про-
гресс предполагают возрастание сложности. Историческая эволюция 
культурных и социальных систем также указывает на процессы развора-
чивания сложности. Усложнение в форме прогресса следует признать 
как одну из наиболее общих тенденций исторического процесса, которая 
позволяет как унифицировать, так и дифференцировать событийную ис-
торию.  Вместе с тем мысль об усложнении возможно интерпретировать 
по-разному. Самая простая, на наш взгляд, интерпретация: усложнение 
есть рост количественной и качественной сложности. Можно сказать, 
что в процессе усложнения мир становится все более разнообразным как 
в количественном, так и качественном смысле. С одной стороны, в при-
роде существует тенденция разрушения сложных соединений до про-
стых, элементарных. С другой стороны, видимая сложность и разнооб-
разие природных объектов демонстрируют обратную тенденцию, свя-
занную с эволюцией. В общем-то, сам термин «эволюция» в буквальном 
своем значении и означает «развертывание», «раскрытие»». 

Современное естествознание уделяет особое внимание формам 
неупорядоченности, роли турбулентности и хаоса в процессах усложне-
ния. Интересно, что термины «турбулентность», «хаос» активно исполь-
зуются для описания социокультурной действительности. На место ме-
тафоры «социокультурного порядка» приходит метафора «балансирова-
ния на краю хаоса». По мысли А.Г. Асмолова, современность может 
быть описана как «непроходящая турбулентность с ее вызовами неопре-
деленности, сложности и разнообразия жизненного мира» [2, 2].  Сле-
дует понимать, что хаос не представляет собой спекулятивное понятие, 
независимую субстанцию, а характеризует существование сложной си-
стемы обратных связей. Усложнение не носит характер «бесконтроль-
ного расползания разнообразия», не является случайным, спорадиче-
ским и оказывается задано целым рядом условий. 

Процесс усложнения связан также с наличием определенных 
ограничений, что находит свое прямое подтверждение в рамках при-
роды. Так, последовательное усложнение живого организма вследствие 
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приспособления к определенной среде сопровождается специализацией, 
которая, в свою очередь, ограничивает спектр возможностей организма. 
В природе нередко встречаются организмы, чьи отдельные органы не 
уступают организму по уровню сложности. Усложнение может быть 
описано как антропокультурный феномен, который предполагает как 
увеличение разнообразия (умножение числа идентичностей, социаль-
ных и культурных практик, увеличение вещного разнообразия, интенси-
фикация социальных отношений), так и известные ограничения (напри-
мер, в области морали и нравственности). Культуры также могут «стра-
дать» от сверхспециализации, которая может быть препятствием для их 
последующего усложнения.      

Все культуры обладают как несократимым уровнем сложности, 
так и потенциалом для последующего усложнения. Вместе с тем далеко 
не все культуры были способными достичь системной сложности, ока-
зываясь в «плену» собственной специализации. Механизмы и критерии 
культурного усложнения требуют дополнительного обсуждения и ана-
лиза в историко-культурной перспективе. Исторически усложнение 
культуры могло быть задано одним или несколькими факторами. Слож-
ность современной культуры становится заданной множеством объек-
тивных (усложнение хозяйственной жизни, многообразие культурных 
форм, процессы глобализации и др.) и субъективных факторов (умноже-
ние числа переходных идентичностей). При этом ни один из факторов 
нельзя признать ключевым и решающим. Складывается впечатление, 
что сложность современности оказывается заданной их синергийной со-
вокупностью, появлением факторов, которые не имеют аналогов в исто-
рико-культурном процессе. К такого рода факторам можно отнести по-
явление эпистемических объектов.    

Эпистемические объекты могут быть названы сложными, отчасти 
интеллигибельными саморазвивающимися системами, которые, с одной 
стороны, являются результатом целерационального конструирования 
(результатом человеческой деятельности, развитием его познавательных 
способностей), а с другой — оказываются способными выходить за его 
рамки, обретать новые эмерджентные свойства, быть непредсказуемыми 
и слабо прогнозируемыми.  Эпистемическая вещь обнаруживает себя 
как становящееся бытие, претерпевая гносеологическое развитие (по 
мере освоения субъектом) она открывает себя по-новому.  К такого рода 
объектам следует отнести фондовые рынки, информационное простран-
ство интернета. Из продуктов целерационального конструирования они 
превращаются в эпистемические вещи, которые слабо поддаются экс-
пертной оценке, контролю. Упорядоченность и централизация сочета-
ются в этих объектах с аморфностью и хаотичностью [16, 74].  Услож-
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нение наших представлений об этих феноменах сопровождается услож-
нением их «поведения». Так или иначе, эти процессы охватывают все 
общественные подсистемы. Как справедливо подмечает Ю.М. Осипов, 
«между управленческой сетью в экономике и процессом управления 
экономикой в целом возникает неизбежный паритет: хаос усложняется, 
но не исчезает, более того, он принимает еще более неопределенный 
(виртуализированный, игровой, импровизационный) способ реализации, 
— ну и хаосмос оказывается еще более неопределенным, неустойчивым 
и переменчивым, что вовсе не облегчает управления экономикой, наобо-
рот, делает ее еще более своевольной» [19, 25]. 

В настоящее время наметилась тенденция антропоморфизации та-
кого рода эпистемических объектов (например, фондового рынка). Ры-
нок обнаруживает свойства объекта, но в определенных случаях прояв-
ляет себя как субъект, поведение которого невозможно смоделировать. 
Сложность интернет-пространства задана не только спецификой сете-
вого взаимодействия, но и потребностями субъектов. Интернет-про-
странство также усложняется по мере того, как человек пытается его 
контролировать. Отсутствие управляющего уровня в таких объектах 
оказывается связано с их рекурсивно возрастающей сложностью. Спе-
циалист в области сложных систем У.Р. Эшби сформулировал принцип 
соразмерности сложности: сложность управляемой системы коррели-
рует со сложностью систем управления. Человек попросту не распола-
гает такого рода системами управления, что делает поведение этих объ-
ектов неконтролируемым.          

Усложнение эпистемических объектов оказывает существенное 
воздействие на современную культуру. Попытки целерационального 
управления этими объектами приводят к их трансформации и усложне-
нию.  В результате культурное усложнение приобретает характер «убе-
гающей» сложности. «Дикая случайность рынков» (К. Майнцер) стано-
вится в один ряд с такими метафорами, как «хитрость мирового разума» 
(Г.В.Ф. Гегель), «невидимая рука рынка» (А. Смит). Попытка взять их 
под контроль не может увенчаться успехом. У. Бек отметил, что «инсце-
нирование ожиданий бедствий и катастроф обязывает нас принять пре-
вентивное действие» [24, 10]. Виртуальные риски «расползания» эписте-
мических объектов вызывают реальные последствия. Можно сказать, 
что попытки прекратить экономический кризис оказываются одним из 
его непременных условий [16, 74]. В условиях борьбы с экономическим 
кризисом кризис становится перманентным.  Дезинформация в период 
пандемии коронавируса является не менее опасной, чем сама проблема 
роста заболеваемости. Парадоксально, но можно предположить, что пан-
демия коронавируса не закончится, пока не перестанет расползаться не-
достоверная информация и не прекратится искусственная драматизация 
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ситуации. Неконтролируемое расползание «фейков» в современной 
культуре в очередной раз указывает на недооцененную сложность совре-
менности.  

Сложность характеризует не только многообразие органической 
и неорганической природы, но и находит свое выражение в антропокуль-
турном пространстве современности. В настоящее время научно-техни-
ческий прогресс обнаруживает ряд патологических процессов усложне-
ния, в которые оказываются вовлеченными человек и культура. Как под-
метили Ж. Делез и Ф. Гваттари, «мы живем в эпоху частичных объектов, 
кирпичиков и остатков. Мы больше не верим в те фальшивые фраг-
менты, подобные обломкам античной статуи, которые ожидают, что их 
восполнят и склеят, чтобы сформировать единство, которое является 
также и изначальным единством» [8, 72]. Сложность человеческого бы-
тия оказывается проявлением его вариативности, растворенной в много-
образии его субъективных проявлений. По мысли Э. Морена, «не только 
человечество является побочным продуктом космического становления, 
но также и космос является побочным продуктом антропосоциального 
становления» [13, 121]. 

В заключение отметим, что понятия «сложность» и «усложнение» 
по-прежнему требуют осмысления. Сложность не является эпифеноме-
ном, а представляет собой вполне самостоятельный объект исследова-
ния. Природа демонстрирует многообразие форм сложности. Однако по-
нятия «сложность» и «усложнение» обладают эвристическим потенциа-
лом в познании многообразия не только природы, но и культуры. Требу-
ется уделить особое внимание взаимосвязи онтологического, гносеоло-
гического и аксиологического аспектов искомых понятий. С одной сто-
роны, исследуя сложность и усложнение культуры, трудно удержаться 
от аналогий с природой, что возвращает нас к соответствующим направ-
лениям культурной антропологии. С другой — следует понимать, что 
представления о сложности формируются изучением не только природ-
ных, но и культурных феноменов. Культура оказывает не меньшее воз-
действие на наши представления о природном многообразии. Нам еще 
предстоит в полной мере оценить аксиологические аспекты усложнения, 
гуманистическое измерение сложного мира современной культуры, пер-
спективы актуализации «сложного человека». Осознание того, что слож-
ность природы не может быть удовлетворительно осмыслена вне слож-
ности культуры и человека, поможет не только переосмыслить суще-
ствующие познавательные и методологические стратегии, но и сформи-
ровать экологическое сознание, основанное на признании принципов ко-
эволюции.  
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А.З. НОВАК 

Вызовы во время и после пандемии:  

нет единой универсальной бизнес-модели 

Аннотация. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, в эконо-
мическом смысле, как правило, ассоциируется с падением экономиче-
ской конъюнктуры, снижением экономической активности, сокраще-
нием ВВП, снижением нормы капиталовложений и объема потребления, 
ростом безработицы и т. д. Однако пандемия COVID-19 вызвала не 
только экономические последствия, но в еще большей степени социаль-
ные — эти сферы неразрывно связаны.  В системных вопросах все 
больше преобладает убеждение, что нынешняя модель либерального ка-
питализма далека от идеала. Она может быть как полезной, эффектив-
ной, так и несправедливой, неэффективной. Здесь необходимо больше 
этики, честных принципов и хорошей практики. Важно развивать 
формы, опирающиеся на ценности. А в системных решениях — исполь-
зовать наследие как Дж.М. Кейнса, так и Й.А. Шумпетера.  

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, глобализация, иннова-
ции, государственный и частный сектор, постковидная дилемма разви-
тия. 

 

Abstract. The crisis caused by the coronavirus pandemic, in the economic 
sense, is usually associated with a decline in economic conditions, a decrease 
in economic activity, a reduction in GDP, a decrease in the rate of investment 
and consumption, an increase in unemployment, etc. However, the COVID-
19 pandemic caused not only economic consequences, but even more social 
— these areas are inextricably linked. In systemic issues, the belief is increas-
ingly prevailing that the current model of liberal capitalism is far from ideal. 
It can be either useful, effective, or unfair, ineffective. There is a need for 
more ethics, honest principles and good practice. It is important to develop 
forms based on values. And in system solutions-to use the legacy of both 
J.M. Keynes and J.A. Schumpeter. 
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Введение 

В XXI в. невозможно построить современную и стабильную эко-
номику без учета изменяющихся условий и сегодняшних общественных 
потребностей. Общественно-экономический, рост более социально ин-
клюзивный и ответственный, стал бы для многих стран хорошей защи-
той от будущих вызовов и угроз современной глобальной экономике. 
Одновременно без интенсификации работ над инновациями и новой по-
литикой трудно будет преодолеть нынешний кризис глобального харак-
тера, вызванный пандемией коронавируса1. 

Старая парадигма развития подлежит пересмотру — сколько гос-
ударства и сколько рынка? 

В 1990-е гг. основной целью экономической политики правитель-
ств и центральных банков было достижение низкой стабильной инфля-
ции — в период снижения конъюнктуры, даже если инфляция была 
слишком высока, было возможным стимулирование занятости и роста 
потребления. В то же время к фискальной политике как способу управ-
ления конъюнктурным циклом относились пренебрежительно, так как 
считали ее слишком подверженной политическому влиянию. Подавляю-
щее большинство политиков не слишком активно и действенно реагиро-
вали на структурные источники растущего социального неравенства, яв-
ляющегося результатом доминирующих мегатрендов в глобальной эко-
номике, особенно последствий финансизации рынков, приводящих к ми-
ровым финансовым кризисам и диспропорциям в доходах.  

После финансового кризиса 2007—2009 гг., когда перед полити-
ческими руководителями встали многочисленные экономические и со-
циальные проблемы, когда росла безработица и снижался, тогда цен-
тральные банки, в основном поддерживаемые правительствами, пред-
приняли меры по борьбе с кризисом. Чтобы преодолеть рецессию и за-
медление экономического роста, центральные банки снизили процент-
ные ставки и начали так называемое количественное расслабление. За 
последние годы во многих странах происходило медленное улучшение 
экономического положения, но пандемия коронавируса в полной мере 

 
1 Некоторые констатации и мотивы, содержащиеся в этой статье, см. в публика-
ции «Польские дилеммы развития в свете Новой структурной экономии. Обзор 
экономического законодательства № 12/2019. PWE. 
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обнаружила несколько дополнительных, трудно разрешаемых социаль-
ных проблем.  

Характерно, что нынешняя пандемия, кроме Бразилии и Индии, 
довольно болезненно коснулась богатых и хорошо развитых стран, та-
ких как Италия, Испания, Великобритания и США, в которых роль гос-
ударства в экономике была и остается более или менее ограниченной, а 
государственные институты — более слабыми, чем частный бизнес. Не 
надо забывать при этом, что нынешние крупные инновационные амери-
канские глобальные частные фирмы, такие как, например, Аpple, в зна-
чительной мере были образованы, как отмечает Мариана Маццукато, ав-
тор публикации «Предпринимательское государство. Развенчание ми-
фов о государственном и частном секторах» [6], благодаря эффективной 
и прямой поддержке государства. 

Мировая пандемия коронавируса заставляет заново задуматься и 
обсудить вопрос о роли и значении государства в современных эконо-
миках. В период до финансового кризиса 2007—2009 гг. оспаривалась 
большая роль государства и его институтов, хотя, как упоминалось 
выше, не исключались разные формы интервенционизма правительств 
или центральных банков. Сейчас, вероятно, наиболее подходящий мо-
мент, чтобы односторонние и в значительной мере неверные мнения от-
носительно роли государства в экономике и в общественной жизни 
опровергнуть аргументами, не только теоретическими, но и эмпириче-
скими, чтобы опровергнуть и мифы о роли и значении государственного 
и частного секторов и их взаимодействия. М. Маццукато убедительно 
доказывает, что именно хорошо организованное государство может вну-
шать видение «динамичного движения» частным фирмам, благодаря ко-
торым возможным становится то, что в ином случае было бы невоз-
можно. Это заставляет относиться к государству иначе, чем только как к 
вмешивающемуся или облегчающему экономический рост. Оно явля-
ется ключевым партнером частного сектора и часто партнером, более 
смелым, способным пойти на риск, на который не пойдет частный биз-
нес. Хорошо организованное и демократическое государство может 
стать предпринимательским государством, таким, которое не будет под-
чиняться группам интересов, нередко требующим премий, рент и лиш-
них привилегий, например, налоговых льгот [6]. 

Пандемия COVID-19 и ее последствия заставят правительства и 
их руководителей, а также частный бизнес прийти к всестороннему ана-
лизу характера, роли и значения государственного сектора. Прежнее 
представление о том, что государственный сектор может лишь создавать 
стимулы для развития инноваций, реализующихся частным сектором 
при помощи разного рода субсидий, низких налогов, продажи прав на 
эмиссию, игнорирует факт, что во многих случаях предпринимательская 
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инициатива исходит именно от государственного сектора. В условиях 
нынешней пандемии четко видно, в какой мере от исправной и хорошо 
инвестированной государственной системы здравоохранения зависят 
ускоренное возвращение к нормальному функционированию общества 
и оживление экономического роста.  

Государственные фирмы, оказывающие общественные услуги, 
как правило, могут быть менее прибыльными (или даже прямо дефицит-
ными). Это именно та цена, которую несет политическое сообщество за 
то, что хочет оказывать такие услуги. Маццукато убеждает, что предпри-
нимательское государство — это государство, которое инвестирует в 
сферы, куда частный сектор никогда бы не инвестировал, даже если бы 
располагал соответствующими ресурсами, так как он не имеет, напри-
мер, достаточных технологических возможностей. Последние десятиле-
тия глобальной экономики также подтверждают, что неверным является 
экономическая гипотеза о том, что с государственными инвестициями 
связана опасность, заключающаяся в потреблении сбережений, которые 
частный сектор мог бы использовать на собственные, высокоэффектив-
ные инвестиции [1].  

Объединение мышления и управления, опирающегося, с одной 
стороны, на роль государства, и с другой — на регулирование и измене-
ния, идущие снизу, увеличивает шанс участия экономики, базирую-
щейся на продуктах с высокой добавленной стоимостью и рыночных се-
тевых инновациях. Экономика, опирающаяся на политику, в которой 
роль государства и инициативы предприятий комплементарны и гармо-
ничны друг другу, доказывает, что именно она лучше справляется с пре-
одолением пандемии коронавируса. И одновременно политика, которая 
проводится при условии обеспечения предприятиям способности дей-
ствовать на конкурентном уровне, приносит прочные успехи. 

Коронавирус и «глобальная деревня» 

Коронавирус показал, что «черный лебедь», появившийся в лю-

бом месте, может потрясти весь мир. Это подтверждает тот факт, что 

весь мир, рассматриваемый как «глобальная деревня», в сфере переме-

щения информации оказался менее интегрированным, чем казалось. Во 

многие места информация не передавалась в достаточной мере и во-

время, а именно это могло бы быстрее защитить людей от пандемии. 

Кроме того, в ее начальной стадии не верилось, что она может оказаться 

столь опасной.  

Вместе с тем, казалось, что прогресс в медицине в XXI в. 

настолько значителен, что любой вирус за короткое время будет покорен 
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и побежден. Такое мнение преобладало даже среди многих политиче-

ских элит.  Британский «The Economist» на примере Великобритании пи-

сал в июне 2020 г., что просто у некоторых стран плохие правительства 

во время пандемии.   

Однако, что оказалось самым важным, почти во всех странах мира 

здравоохранение не было достаточно готовым, чтобы сдержать корона-

вирус. В самом начале не хватало почти всего, начиная со средств за-

щиты: масок, дезинфицирующих средств, тестов на коронавирус, респи-

раторов, спасающих зараженных пациентов. Государственное здраво-

охранение также организационно не было готово к борьбе с пандемией. 

Возникли проблемы с выделением соответствующих мест — отделов 

для зараженных лиц и носителей вируса. 

Даже приватизированное здравоохранение во многих странах не 

оправдало ожиданий — в том числе и потому что не было четко опреде-

лено, кто и в каком объеме будет оплачивать лечение зараженных коро-

навирусом, кто должен позаботиться о покупке средств защиты и кто 

должен это финансировать. Не говоря уже о доступности лечения.  

На уровне управления предприятием нынешняя пандемия обна-

ружила еще один важный фактор. Дело в уважении к труду тысяч чело-

век, готовых пожертвовать собственным здоровьем или даже жизнью 

ради спасения других нуждающихся. Именно в это время героями ока-

зались и остаются врачи, медсестры, работники больниц, медперсонал. 

И поэтому разумные страны заботятся о развитии сектора государствен-

ных услуг, думают стратегически и одновременно придают значение до-

стоинству человека и таким образом отмечают значение ценности граж-

данского общества, руководствующегося эмпатией, солидарностью, а не 

согласием на односторонние предпочтения ради прибыли.  

Пандемия и глобализация 

Возникает важный вопрос: повлияет ли пандемия на характер и 

направления процесса глобализации и, если повлияет, то каким образом? 

Ограниченное производство и сорванные поставки, в основном, в азиат-

ских странах, нарушили инвесторские отношения, что теоретически 

должно было привести к значительному росту цен, так как сложнее 

стало приобрести сырье, полуфабрикаты и готовые продукты. Однако 

опасения относительно инфляционных ожиданий в результате пандемии 

в мировой экономике не подтвердились.  

Более важными являются тенденции, которые возникли, а потом 

укрепились на глобальных рынках в последнее десятилетие. Значение 

собственного капитала в международном разделении труда стало фун-
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даментальной ценностью, которую трудно переоценить. Именно соб-

ственники капитала и власть, принадлежащая акционерам и подчинен-

ным им менеджерам и управляющим корпорацией, даже если эти по-

следние набираются из местных резидентов, решают вопросы о харак-

тере, качестве и перспективах предприятия.  

Как известно, у капитала нет родины, но она есть у акционеров. 

Многие страны, в том числе и Польша, были включены в процесс глоба-

лизации мировой экономики, добиваясь неоспоримой выгоды, но, к со-

жалению, они были подвержены некоторым ограничениям или даже 

угрозам, которые сейчас явно обнаружились. Глобализация и рынки 

чаще всего отводят как местным производителям, так и иностранным 

инвесторам ту позицию, которая была у них раньше, т. е. второстепенное 

место в цепи создания ценности товаров и услуг. Чаще всего это роли 

кооператора, подрядчика, субподрядчика или производителя готового 

продукта, выпущенного по поручению международных корпораций.  

Прямые зарубежные инвестиции во многих странах способство-

вали росту занятости и производительности труда, лучшей организации 

производственных процессов, лучшему оснащению производственных 

факторов капиталом и знаниями, в итоге же определили перевооружение 

экономик. Проблемой, однако, остается то, что даже в результате суще-

ственных иностранных прямых инвестиций в этих странах не произошел 

сдвиг в области распространения новых технологий и инноваций. По-

скольку чаще всего эти инвестиции обеспечивали перенесение части 

производственных процессов и реже — их реальное перевооружение. 

Такой характер инвестиций хорошо отображает их производительность, 

измеряемая добавленной стоимостью. Тем временем современность и 

инновационность экономики по-прежнему определяются развитием ин-

новационных промышленных отраслей: электроники, автоматики, робо-

тотехники, искусственного интеллекта, нанотехнологии, биотехнологии 

и др.  

Маловероятно, чтобы нынешний кризис пандемии коронавируса 

принципиально изменил характер и направления процессов глобализа-

ции. Китай уже некоторое время назад вернулся на позиции, занимаемые 

в мировой экономике сотни лет, и сейчас, наряду с США и Евросоюзом, 

является основным экономическим и также политическим игроком. При 

этом он вносит все возрастающий вклад в развитие наиболее продвину-

тых технологий. 

Однако усиление давления на безопасность поставок в стратеги-

ческих секторах в торговой политике многих стран может означать 

уменьшение значения Китая в глобальных цепях поставок. Можно ожи-

дать и других тенденций — таких, как снижение объема международной 
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торговли, ее регионализация и усиление протекционизма, а также дивер-

сификация цепи поставок. Масштабы экономического кризиса, связан-

ного с пандемией, чрезвычайные во многих отношениях и могут кос-

нуться 60% мирового населения.  По подсчетам ВОТ, мировая торговля 

вследствие пандемии коронавируса в 2020 г. снизилась на 13—32% [11]. 

Дэни Родрик [10] говорит о том, что кризис, связанный с панде-

мией, обострил доминирующие черты политики каждой страны. Китаю, 

например, удалось быстро оживить экономику благодаря спросу на их 

товары со стороны Запада. Участие Китая в глобальной торговле растет. 

Вместе с тем руководство Китая ответило на пандемию введением цен-

зуры на информацию о распространении вируса, усилением обществен-

ного контроля, а потом и массовой мобилизацией.  

Эксперты Польского экономического института утверждают, что 

такие страны, как Польша, имеют возможность воспользоваться измене-

нием торговых возможностей после пандемии. Польша может извлечь 

пользу порядка 8 млрд дол. в год благодаря перемещению производства 

большой доли продукции из Китая2. Вполне вероятно, что Евросоюз 

большие объемы выпуска полуфабрикатов переместит в европейские 

страны. И произойдет это в ущерб таким странам, как Китай и Мексика. 

По подсчетам специалистов ПЭИ, в странах Евросоюза может про-

изойти передача 10% поставок полуфабрикатов и готовых изделий из 

Китая отечественным производствам и шести новым странам — членам 

ЕС (Чехии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии).  

Промышленная (структурная) политика —  

шансы на время пандемии 

Ответом на нынешние — пандемические, глобальные, социаль-

ные и экономические — вызовы может стать политика, учитывающая 

важность объединения эффективной и конкурентоспособной рыночной 

системы с государством, облегчающим и поддерживающим структур-

ные экономические преобразования.  

Как мы уже отмечали в публикации «Польские дилеммы развития 

в свете Новой структурной экономии» [3] — и это остается вполне акту-

альным сегодня — на нынешнем этапе развития многих экономик, в том 

числе польской, наиболее обоснованными кажутся поиск таких дей-

ствий и принятие таких решений, которые объединяют эффективную и 

конкурентоспособную рыночную систему с предпринимательским гос-

ударством, способствующим проведению структурных экономических 

 
2 Подробнее об этом см.  в докладе Польского экономического института «Тор-
говые пути после пандемии COVID-19» (2020). 
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преобразований. Проводимая до сих пор модернизация в промышленно-

сти, в значительной мере опирающаяся на копирование импортных ре-

шений и технологий, приносит лишь косвенное укрепление конкуренто-

способности польской экономики. Сейчас экономическое развитие 

должно осуществляться скорее путем подъема на более высокий уровень 

в цепи выработки добавленной стоимости продукта и ускорения преоб-

разования структуры экономики, в которой все больше увеличивалась 

бы доля секторов с высшей продуктивностью и уникальностью. С этой 

точки зрения новая структурная политика становится реальным шансом 

на рост инновационности польской экономики. Польша и страны, дого-

няющие самые богатые государства в мире, должны действительно пре-

одолеть стадию развития трансформационного периода и добиться 

уровня развития экономики, необходимого для преодоления значения 

исторически сложившего ВВП на душу населения в размере до 70% к 

уровню ВВП стран Западной Европы.  

Эта новая структурная политика требует активной роли прави-

тельства и государственных институтов. М. Маццукато, говоря о роли 

«предпринимательского государства», утверждает: «Если посмотрим на 

инструменты, применяемые государствами, которые добились самых 

больших успехов в поддержке своих фирм, тогда заметим, что они поль-

зуются прежде всего традиционными прерогативами государств в обла-

сти экономической политики. Среди инструментов мы видим хорошо 

продуманную политику госзаказов, исправную политику финансирова-

ния грантов на исследования и развитие, эффективную налоговую си-

стему, ответственную деятельность регулирующих органов, также лег-

кий доступ к финансированию стратегических проектов государствен-

ными институтами развития» [6, 10]. 

Речь идет не о всемогущем государстве, а о государстве, в кото-

ром мастерство современной промышленной и структурной политики 

заключается во взаимодействии государственного и частного секто-

ров. 

М. Маццукато, экономические взгляды которой пользуются все 

большей популярностью в научной среде, справедливо считает, что «ос-

новной причиной, для которой понятие ошибок рынка является пробле-

матичным, — это понимание роли государства в процессе создания ин-

новации. Оно игнорирует основной вопрос, касающийся истории инно-

вации. Государство не только финансирует наиболее рискованные ис-

следования, прикладные или фундаментальные, но часто является и ис-

точником наиболее радикальных, переломных инноваций. В таком 

смысле оно активно создает рынки, а не только корректирует их» [6, 93]. 
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Заключение  

Пандемия COVID-19 во всем мире вызвала много проблем, угроз 

и неуверенности. Одну из них можно свести к вопросу: ждет ли нас стро-

ительство новых фундаментов, на которые будут опираться обще-

ственно-экономические системы? Можем ли мы уже говорить о появле-

нии зачатков новых парадигм или основ развития, а быть может, мы 

имеем дело лишь с переоценкой нынешних экономических теорий? Во-

просы эти пока остаются без однозначных ответов. Настоящий анализ — 

это скорее размышление о необходимости изменений, особенно в мыш-

лении и восприятии роли государства, его институтов и одновременно 

политики, учитывающей социальные стремления и потребности боль-

шинства граждан и ими одобряемой. 

Нет, однако, ни одной универсальной бизнес-модели. С одной сто-

роны, дело не в том, чтобы экономический расчет отодвинуть в сто-

рону, а категорию прибыли отправить на свалку экономической исто-

рии, но, с другой стороны, именно общественная рыночная экономика 

является сегодня (в период пандемии) наиболее желательной моделью 

развития. Как показал опыт Скандинавских стран, решение социальных 

проблем эффективно действующим сектором государственных услуг 

является фактором, стимулирующим ускоренное развитие экономики.  

Оценивая перспективы стран, которые вышли из группы стран 

среднего развития и добились прочного места в группе лидеров иннова-

ционной экономики, кажется, что, например, в случае Польши переход 

от экономики среднего потенциала к экономике высокого инновацион-

ного потенциала требует еще решения и упорядочения нескольких серь-

езных проблем.  

Из исследований, проведенных на факультете управления Вар-

шавского университета, следует, что дело в 

• минимизации напряженности между политическим циклом и 

временем необходимым для получения эффектов развития путем согла-

шения между политическими и экономическими элитами и согласова-

ния долгосрочной экономической и общественной стратегии; 

• серьезных инвестициях в исследования и развитие, по крайней 

мере на уровне 2,5% ВВП, и поддержке государством исследователь-

ского потенциала в фирмах и корпорациях; 

• развитии системы обучения, направленной на творчество, точ-

ные науки, технологию и сотрудничество между людьми; 

• мобилизации общества и общественного мнения, направлен-

ного на развитие инновационности в общественной жизни и экономике. 
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А.Б. ЛАНЧАКОВ, С.А. ФИЛИН, А.Ж. ЯКУШЕВ 

Трансформация менеджмента  

в виртуально-дополненной реальности  

Аннотация. В статье предпринята попытка показать причины и 
обстоятельства возрастания вовлеченности индивидов в виртуальную 
реальность за счет ухода из объективной реальности. Вследствие чего 
предлагается проанализировать трансформацию менеджмента в вирту-
ально-дополненной (AR/VR) реальности. Обосновывается, что развитие 
технологий приводит к переходу к другому уровню моделирования — 
VR, представляющему собой другую степень воздействия на сознание и 
отображение материального мира. Создается актив/объект, степень 
связи которого с реальным материальным миром определяется субъек-
том разработки. Анализируются моделирование виртуальной и допол-
ненной реальностей, их цифровые модели. Отмечается, что на здоровье 
общества оказывает огромное влияние частое взаимодействие с сетью 
Интернет, соответственно с компьютерами, смартфонами, игровыми 
приставками, VR/AR-технологиями: на смену активным образу жизни и 
отдыху и объективной реальности приходит виртуальная. Подчеркива-
ется необходимость разработки и внедрении стандартов в AR- и VR-
технологии для производственных процессов, оптимизации бизнес-про-
цессов, применяющих AR- и VR-технологии, разработки в менеджменте 
новых инструментов формирования и контроля исполнения заданий со-
трудникам и совершенствования менеджмента в целом в сфере AR и VR. 
Делается вывод, что в настоящее время параллельно функционируют 
естественное (реальное) и искусственное (цифровое) общества с соот-
ветствующими философией, мировоззрением и принципами нравствен-
ности и культуры. Сеть становится определяющей в общественной 
жизни, а социальная жизнь — виртуальной. При этом сочетание AR- и 
VR-реальностей формирует новую парадигму развития менеджмента, 
организаций, отраслей и общества в целом и иную философию восприя-
тия актива/объекта/процесса. 

Ключевые слова: менеджмент, виртуальная реальность, допол-
ненная реальность, объективная реальность, технология, цифровая мо-
дель. 
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С.А., Якушев А.Ж. Трансформация менеджмента в виртуально-дополненной ре-
альности // Философия хозяйства. 2021. № 5. С. 185—204. 
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Abstract. The article attempted to show the reasons and circumstances 
of the increasing involvement of individuals in virtual reality by leaving ob-
jective reality. As a result, it is proposed to analyze the transformation of man-
agement in virtual augmented (AR/VR) reality. It is justified that the develop-
ment of technologies leads to a transition to another level of modeling — VR, 
which is a different degree of influence on consciousness and the display of 
the material world. An asset/object is created, the degree of connection of 
which with the real material world is determined by the subject of develop-
ment. Simulations of virtual and augmented realities and their digital models 
are analyzed. It is noted that the health of society is greatly influenced by fre-
quent interaction with the Internet, respectively, with computers, 
smartphones, game consoles, VR/AR technologies: virtual is replacing the ac-
tive lifestyle and rest and objective reality. Recommendations are made on the 
need to develop and implement standards in AR- and VR-technologies for 
production processes, optimize business processes using AR- and VR-
technologies, develop new tools in management for creating and monitoring 
the execution of tasks for employees and improve management in general in 
the field of AR and VR. It is concluded that at present, a natural (real) and 
artificial (digital) society is functioning in parallel with the corresponding phi-
losophy, worldview and principles of morality and culture, the network is be-
coming decisive in public life, social life is becoming virtual. At the same 
time, the combination of AR- and VR-realities forms a new paradigm for the 
development of management, organizations, industries and society as a whole 
and a different philosophy of perception of the asset/object/process. 

Keywords: management, virtual reality, augmented reality, objective 
reality, technology, digital model.  
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Введение 

Согласно В. Петрову [17], информационная экономика возникает 
посредством объединения экономики индустриального типа с цифровой 
экономикой, базирующейся на «глобальном электронном обществе сете-
вого бизнеса» и характеризующейся информационно-виртуальной эко-
номикой интернета, инфокоммуникационными технологиями (ИКТ), 
микроэлектроникой, наукоемкими здравоохранением, образованием и 
производством услуг и продукции отраслей высоких технологий, повы-
шенными производительностью и качеством труда, преимущественным 
использованием интеллектуального человеческого капитала и совокуп-
ности высоких технологий. Все в большей степени активы организаций 
становятся виртуальными, а их стоимость зависит от нематериальных 
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активов. Николас Негропонте отметил «переход от обработки атомов к 

обработке битов» и преимущества цифровой экономики (отсутствие 
веса продуктов, почти не нужное сырье для их изготовления, глобальное 
мгновенное перемещение и др.) [11].    

При этом модель информационной экономики представляется 
еще более сложной, она возникает на основе сочетания экономик инду-
стриального и постиндустриального типов и сама, в свою очередь, явля-
ется частью и мощным драйвером развития постиндустриальной эконо-
мики, что постепенно ведет к ее доминированию в мировом экономиче-
ском пространстве. 

Виртуальная экономика образует сетевой e-рынок в виде инсти-
тута ожиданий и информации, на котором последняя обменивается на 
деньги, реальность которых с точки зрения политической экономии 
мало исследована. Рынок этот является электронным вследствие того, 
что на базе микроэлектроники в настоящее время создана лучшая си-
стема логистики информации и e-бизнеса в целом [24]. До появления ин-
формации зачатки этого рынка уже существовали, однако соответству-
ющих, прежде всего, цифровых технологий логистики для его взрывного 
развития не было. 

В настоящее время термин «цифровая экономика» отражает вли-
яние цифровых технологий на модели производства и потребления, 
включающих огромное количество технологий и их приложений, искус-
ственный интеллект (ИИ), интернет вещей, облачные вычисления, блок-
чейн, робототехнику, автономные (беспилотные) транспортные сред-
ства. 

В структуре коммерческих организаций инновационной эконо-
мики все активнее происходит сочетание динамичной нелинейности и 
алогичности с самоорганизацией. Вследствие этого новая парадигма, ба-
зирующаяся (в широком аспекте) на процессах самоорганизации и си-
нергии, стимулирующих повышение производительности труда и мак-
симальную самореализацию сотрудника, выходит за рамки традицион-
ных экономических законов, все активнее начинает функционировать 
виртуальный капитал организации, включающий криптовалюту и вир-
туальный интеллектуальный капитал, владельцем которых организация 
является или которыми распоряжается. 

В основе всех технологий лежат цифровые модели виртуальной 
(VR) и дополненной (AR3) реальности. Последние модели являются ло-
гичным продолжением цифровизации системы управления акти-
вом/проектом посредством интеграции всех информационных сред, да-
ющих представление о них как объекте управления [21; 26]. Произведя 

 
3 Augmented reality. 



 

 
188 

интеграцию цифровых профилей актива/проекта в цифровой реально-
сти, получают их цифровой двойник4 (их динамический образ), с кото-
рым можно «контактировать» и которым можно управлять при помощи 
специальных средств отображения, например, надев AR-очки [7]. 

Цифровой двойник — это: 1) интегратор сквозных цифровых тех-
нологий, и 2) единая обучаемая цифровая система в рамках единой циф-
ровой платформы и на основе структурированной матрицы всех требо-
ваний к эксплуатационным характеристикам, экономическим и экологи-
ческим показателям, техдокументации, стандартам, предъявляемым к 
активу и его составным частям, в виде комплекса математических моде-
лей, банков данных об изделии и методик, описывающих работу ак-
тива/проекта на протяжении всего их жизненного цикла. Согласно 
Б.Б. Славину, «электронные коммуникации между субъектами экономи-
ческой деятельности, как правило, всегда несут дополнительную цен-
ность своим участникам за счет ускорения процессов, снижения ошибок, 
повышения управляемости. Однако цифровые платформы, в отличие от 
обычных коммуникаций, создают совершенно новые ценности, которых 
не может быть по отдельности у участников цифровой платформы. 
Например, рейтингование гостиниц в Booking.com является такой уни-
кальной новой ценностью, которая невозможна вне рамок цифровой 
платформы» [22]. 

При этом цифровое моделирование дополняет (расширяет и 
углубляет) реальные испытания, т. е. представляет собой AR: на оциф-
ровываемый актив/проект устанавливают специальные датчики, скани-
рующие техническое состояние всех его агрегатов, узлов, систем. Полу-
ченные данные синхронизируются с цифровой моделью и обеспечивают 
совершенствование последней по заданным параметрам в режиме реаль-
ного времени, в том числе, возможно, на разных этапах развития/реали-
зации актива/проекта.  Так, боевой дрон при помощи приборов фикси-
рует появление и ликвидацию противников и изменяет свои действия в 
соответствии с заданным алгоритмом, а возможно, не только осуществ-
ляя действия, но и качественно меняя вооружение или другие агрегаты. 
Тем не менее модель, заложенная в его основе, отражает реальность и 
возможные сценарии ее изменения. 

Дальнейшее развитие технологий приводит к переходу к другому 
уровню моделирования — VR, представляющему собой другую степень 
воздействия на сознание и отображения материального мира. Создается 
актив/объект, степень связи (взаимодействия) которого с реальным ма-
териальным миром определяется субъектом разработки. Примером та-
кого актива, построенного на VR-моделировании, может быть остров, 

 
4 Asset digital twin. 
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населенный доисторическими животными, как ископаемыми, так и со-
зданными в сознании субъекта моделирования. При построении VR-
объекта связи с реальностью не являются обязательным условием, вир-
туальная реальность может имитировать нахождение субъекта вне ре-
альности. Воплощением VR-моделей является виртуальная реальность 
(рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 1. Гамма АR- и VR-объектов 
и сферы их применения: составлено авторами 

 
Таким образом, речь идет о формировании гаммы объектов, пред-

ставляющих собой программно-аппаратные комплексы — цифровые 
модели и аппараты, позволяющие: 1) производить непрерывное цифро-
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вое моделирование на основе заложенной модели; 2) принимать сиг-
налы: о состоянии актива/объекта моделирования, о его окружающей 
среды и о реакции на состояние актива/объекта оператора модели (чело-
века); 3) передавать на органы чувств человека информацию о состоянии 
актива/объекта моделирования. 

Сама гамма объектов в данном случае рассматривается как ком-
плекс переходящих из одной группы в другую объектов, имитирующих:  

1) существующую материальную реальность, состояние которой 
в любой момент можно сопоставить с данными модели, например, слож-
ное техническое устройство, здание, многократно реализованный сер-
висный процесс, в том числе и управленческий;  

2) создаваемую материальную реальность, имеющую аналоги, но 
не использующую новых явлений или процессов (например, до испыта-
ний никто не может точно сказать, как поведут себя вновь конструируе-
мые или реконструируемые активы/объекты (будь то сложная техниче-
ская система, дизайн или сервисный процесс) в тех или иных условиях, 
либо как социально-экономическая система отреагирует на производи-
мые с ней преобразования; в настоящее время натурные эксперименты 
все более стремятся заменять вычислительными); 

3) создаваемую футуристическую/иллюзорную реальность, т. е. 
описывающую активы/объекты/процессы, о которых явно недостаточно 
реальной информации, так как их не существует в реальном мире или 
никто не знает, что реально в них происходит (например, такие активы 
позволяют отправиться в мир, населенный динозаврами, и испытать так-
тильные ощущения от контакта с ними. В этом случае информация за-
меняется представлениями автора модели, как имеющими, так и не име-
ющими научную основу; например, объекты — цифровые двойники 
конструируемых техники/процессов на новых физических принципах 
или объекты, имитирующие путешествия в иные миры). 

Согласно О.О. Варламовой и Я.Г. Подкосовой, виртуальная ре-
альность — это «новая концепция использования компьютеров и чело-
веко-машинного интерфейса для создания эффекта трехмерного окруже-
ния, в котором пользователь в интерактивном режиме взаимодействует 
с виртуальными объектами и при этом создается ощущение трехмерного 
присутствия» [18, 104].  

В настоящее время VR-технология применяется во многих сфе-
рах: игровой индустрии, образовании, видео, искусстве, медицине, стро-
ительстве. Современные дисплеи и гарнитура VR разработаны на основе 
технологий смартфонов. 
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Одна из важнейших возможностей VR-технологий — это иммер-
сивность5, работающая с ощущениями человека, что позволяет погру-
зить его в виртуальную среду [8]. Различают иммерсивную и текстовую 
сетевую (киберпространство) VR. С VR-пространством пользователь 
взаимодействует при помощи спецкостюмов, контроллеров, перчаток с 
обратной тактильной связью. В VR-очках пользователь не видит окру-
жающее реальное пространство, но может взаимодействовать с вирту-
альными предметами. Это позволяет создавать виртуальный мир, взаи-
модействующий с воображением и ощущениями (слух, зрение, осязание 
и др.) индивида.  

По мнению авторов, виртуальная реальность — это основанная 
на VR-моделировании технология, полностью/частично при помощи 
спецоборудования, воздействующего на органы чувств пользователя, и 
таким образом погружающая последнего в искусственно смоделирован-
ную среду.  

Базой многих инновационных разработок стало введение VR/AR-
технологий. Это комплексные технологии, позволяющие создавать но-
вую информацию, взаимодействовать с виртуальными объектами, адап-
тировать какие-либо устройства под меняющиеся в виртуальном фор-
мате условия, проверять разработки компаний без потенциального вреда 
производству, который мог бы быть нанесен при эксплуатации объектов 
в реальности. Разные AR-технологии, в том числе эффекты 3D, 4D, 5D, 
используют во многих сферах деятельности для увеличения интереса, 
восприимчивости и роста привлекательности со стороны аудитории и 
увеличения последней. В настоящее время ускоренно внедряются си-
стемы виртуального инжиниринга качества — прототипирование, 3D-
дизайн и печать, тестирование конечных продуктов и компонентов/ма-
териалов. 

Прогнозируемое развитие трех основных важнейших направле-
ний (промышленность, образование, медицина) при использовании 
VR/AR-технологий представлено на рис. 2.   

 Данный прогноз демонстрирует положительную динамику раз-
вития, а значит, и эффект от внедрения данной технологии.  

Для разных потребностей существуют разные устройства взаимо-
действия с AR: VR-шлемы, виртуальные ретинальные мониторы, 
устройства с обратной связью, VR-перчатки и т. д. Благодаря этим 
устройствам индивид может полностью погрузиться в формируемую 
виртуальную среду.  

 

 
5 «Эффект присутствия», «погружение». 
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Рис. 2. Прогноз по использованию и коммерциализации  
VR/AR-технологий в ключевых направлениях  

внутренней политики государства [14] 
 

Примеры 

1. С помощью сконструированного киберпространства, шлемов и 
контроллеров компания Walmart (США) внедрила в свой корпоративный 
университет обучение с помощью VR-технологий. Они предположили, 
что таким образом новые сотрудники компании могут на основе AR-
моделей пережить повседневные и стрессовые ситуации. Данная си-
стема была внедрена для подготовки продавцов, работников склада и ме-
неджеров, разработана спецсреда, в которой была отображена реальная 
среда магазинов и спроектированы разные сценарии: от ежедневной ру-
тины до полного ажиотажа в магазинах во время «черной пятницы». Эта 
среда позволяла ознакомиться с реальной средой во всех магазинах 
Walmart, учиться и справляться со сложными инцидентами без необхо-
димости создавать деструктивную среду в магазинах и мешать покупа-
телям.  

В результате обучения сотрудники отмечали не только то, что они 
пережили важные рабочие инциденты и не боятся справляться с ними в 
реальной жизни, но и то, что с помощью VR эффективность их обучения 
значительно выросла, потому что они лучше запоминали расположение 
товаров, навигацию в магазине и т. д. Эти данные были сравнены с груп-
пой, которая обучалась по тому же направлению, но без применения тех-
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нологии: сотрудники, использующие VR-обучение, сообщали о повыше-
нии удовлетворенности на 30%, в 70% случаев набирали более высокие 
баллы на тестах и регистрировали на 10—15% более высокий уровень 
знаний, чем до VR-обучения. Тренеры по запуску пикап-вышки до VR-
обучения проводили в каждом новом месте однодневные учебные заня-
тия, включающие электронные курсы, практические занятия и обучение 
по стартовому комплекту. Благодаря VR-обучению время обучения 
вышке для пикапа было сокращено с 8 час. до примерно 15 мин.  
(в 32 раза), и это устранило необходимость в инструкторах по запуску 
для поездок к магазинам. В 2019 г. почти 1,4 млн сотрудников магазина 
прошли обучение с помощью VR [6].  

До работы с VR-технологией для обучения одного специалиста 
складским логистическим операциям требовалось порядка 40 рабочих 
часов, VR-технологии позволяют сократить не менее чем в 2 раза за-
траты и время на обучение сотрудников склада. 

Речь идет об имитации процесса выполнения обязанностей логи-
ста на складе, когда актив/объект воспроизводит реальные процессы на 
реальном объекте, передавая модельную информацию человеку, прохо-
дящему обучение. 

2. В настоящее время у многих людей при покупке или ремонте 
квартиры возникают трудности при выборе мебели или неуверенность в 
том, будут ли вещи сочетаться друг с другом. Нередко многие, купив или 
отремонтировав квартиру, выбрав мебель и установив ее в дома, пони-
мают, что ожидали совсем другого. Возможно, приобретенные пред-
меты не сочетаются друг с другом. При этом, даже используя разные 
приложения для планировки пространства, клиентам часто довольно 
сложно понять, как же это все будет выглядеть в реальности. 

В настоящее время несколько компаний предлагают посмотреть, 
в том числе с помощью VR-очков, как будет выглядеть квартира до за-
вершения строительства дома (этаж, вид из окна, планировка), что в 
определенной степени упрощает выбор квартиры перед ее покупкой и 
дизайна квартиры.  

Для этого могут отбираться интересующие клиента модели ме-
бели из каталога и в виртуальной (цифровой, дополненной, стереоско-
пической) реальности составляется образ пространства [13], расставля-
ются предметы, видоизменяется мебель и планировка.  

Кроме экономической выгоды, фирма предлагает клиенту более 
упрощенный, согласованный, продуктивный и результативный подход к 
процессу проектирования: экономятся время, силы и финансы, так как 
заказ и доставка мебели перекладываются на фирму; предоставляется 
уверенность в результате, поскольку результат будет полностью соот-
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ветствовать увиденному в программе с помощью VR-очков; дается воз-
можность: а) учитывать разные стандартные планировки и интерьеры, 
что упростит выбор конкретных дизайнерских решений и дальнейший 
подбор мебели, б) поменять цвет, расположение и саму мебель с помо-
щью сотрудников и разработанной программы, в) клиенту делать соб-
ственный осознанный выбор без навязывания дизайнерских решений. 

Речь идет о конструировании дизайнерских решений по оборудо-
ванию строения в рамках комплекса предварительно заданных вариа-
ций, актив/объект выдает проектировщику (он может быть или не быть 
конечным заказчиком процесса) панорамную визуальную информацию 
о проектируемом активе/объекте моделирования. 

Также при покупке и выборе одежды подходящего размера через 
интернет-магазин покупатели часто испытывают трудности. Возмож-
ность увидеть, как одежда будет сидеть, значительно увеличивает веро-
ятность успешной покупки. Существует сервис astrafit.com, позволяю-
щий создать виртуальную примерочную в интернет-магазине. Для этого 
используется алгоритм анализа, демонстрирующий клиенту посадку 
одежды на теле, включая визуализацию посадки и информацию, описы-
вающие одежду на основе параметров тела на каждом участке тела кли-
ента. В результате последние получают 2D-модель своего тела. Посред-
ством виртуального зеркала проектируется сочетание тела клиента с раз-
ными аксессуарами, выдавая визуальную информацию, как это будет 
выглядеть со стороны [1, 12—20]. 

Такие решения позволяют виртуально примерить варианты 
одежды, аксессуаров, обуви из представленного на продажу ассорти-
мента. Программа анализирует параметры лица, фигуры и выдает (в 
виде фото) в онлайн и оффлайн режимах соответствующее изделие. Вир-
туальная примерочная позволяет клиентам сделать, не выходя из дома, 
успешные покупки, максимально соответствующие образу жизни поку-
пателя, желаниям, требованиям и предпочтениям, при минимизации воз-
можного разочарования от сделанной покупки. 

3. Электронная эксплуатационная документация, созданная спе-
циалистами военного инновационного технополиса «Эра» совместно с 
ПАО «Сухой», включает портативный компьютер/планшета и AR-очки 
по истребителю поколения 4++ Су-35С, пятого поколения Су-57 и тяже-
лому разведывательно-ударному беспилотнику С-70 «Охотник». Устра-
нение неисправности техник будет осуществлять с применением AR-
очков, которые избавят техника от необходимости открывать техноло-
гические люки летательного аппарата. В программное обеспечение 
включена информация о способах ликвидации неисправности и необхо-
димых для этого инструментах, характеристиках каждого изделия. Тех-
ник может отправить заказ, что ему необходимо доставить на рабочее 
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место. Вследствие этого как минимум в 2 раза сократится время на тех-
обслуживание данных самолетов, как следствие, возрастет доля исправ-
ных самолетов и существенно повысится их боеготовность. Хотя циф-
ровизация не заменит их функционала, она заметно оптимизирует про-
цедуру техобслуживания.  

Проект, реализуемый технополисом «Эра» и ПАО «Сухой», пред-
ставляет собой систему цифрового зрения [6]. В данном случае активом 
моделируется состояние технически сложного объекта, информация о 
состоянии которого и рекомендации по его изменению передаются опе-
ратору или группе операторов при помощи спецустройств для передачи 
информации.  

4. Среди популярных инновационных решений на рынке вирту-
ального и интернет-маркетинга является реклама с использованием AR-
технологий [15]. Представители розничной торговли используют новый 
метод продажи продукции с применением технологии дополненной ре-
альности [25]. Практическое воплощение виртуального маркетинга с ис-
пользованием технологий AR возможно на основе создания системы по-
стоянного поиска, хранения и обработки маркетинговых, включая ре-
кламные, данных. В данном случае актив транслирует свойства реаль-
ных объектов (товаров) и рекламную информацию о них неограничен-
ному кругу клиентов, удаленных от товаров в пространстве и во вре-
мени. 

Также, например, и в сфере культуры — создание виртуальных 
выставочных проектов, концертных залов и 3D-театров. В музеях при 
использовании технологии AR посетитель может коснуться экспонатов 
или окунуться в атмосферу экспозиции. Это будет привлекать как стар-
шее, так и младшее поколения, обеспечивая заполняемость музеев. В об-
ласти общения виртуальные собеседники — чат-боты — заменят колл-
центры, большинство операций между бизнесом и клиентом будут осу-
ществляться с использованием анимированных трехмерных/голографи-
ческих образов с человеческим лицом [4]. По оценкам Comscore, в 
2020 г. 50% всех запросов в Google — голосовые запросы [24]. Прогноз 
российского рынка интеллектуальных ассистентов, чат-ботов и разго-
ворного ИИ представлен на рис. 3.   

В данном случае актив действует аналогично предшествующему 
примеру: информация о свойствах культурных ценностей транслируется 
клиенту часто с использованием спецустройств, позволяющих передать 
больший, чем обычная аудиовизуальная, объем этой информации. Это 
позволяет клиенту, удаленному во времени и пространстве, получить 
примерно такой же объем информации и ощущений, как и клиенту, 
непосредственно присутствующему на мероприятии.  
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Сетевая e-интеграция в виде сетевой инфраструктуры e-бизнеса 
обеспечивает сочетание с инфраструктурой индустриальной экономики 
для получения дохода от координации действий с поставщиками реаль-
ных товаров/услуг посредством встраивания в технологическую сеть ин-
тернета инновационных организаций. В частности, происходит посте-
пенный распад полностью интегрированных крупных фармацевтиче-
ских компаний (FIPCO) и переход к модели виртуальных интегрирован-
ных компаний (VIPCO) [28]. 

 

 
Рис. 3. Прогноз российского рынка разговорного искусственного  

интеллекта, чат-ботов и интеллектуальных ассистентов:  
данные оценки и прогнозы компании Just AL. РБК. 2018 

 

Рекомендации 

1. Внедрение сетей 5-го поколения с использованием частот 5G 
позволит максимально эффективно использовать AR- и VR-приложения 
[3]. Для организаций концепция бизнеса, дополненная AR и VR, осо-
бенно с использованием квантового компьютера, позволяет повысить 
вероятность ее реализуемости с максимальным экономическим эффек-
том при минимальном уровне риска и достаточно необходимой финан-
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совой устойчивости в прогнозном периоде. Связано это с тем, что, в от-
личие от классических, квантовые частицы могут находиться в кванто-
вой суперпозиции, т. е. одновременно в разных состояниях. Это явление 
используется в квантовом компьютере, способном генерировать все воз-
можные варианты будущего, помещая их в одновременную квантовую 
суперпозицию6. При этом состояние квантового компьютера представ-
ляет собой суперпозицию нескольких распределенных по вероятности 
их возникновения потенциальных вариантов будущего. В фотонном 
квантовом процессоре разные последствия принятых управленческих 
решений представлены положением фотонов — квантовых частиц света 
[12]. Как следствие, необходимs разработка и внедрение стандартов в 
AR- и VR-технологии для производственных процессов [9], возникает 
необходимость в оптимизации бизнес-процессов, применяющих AR- и 
VR-технологии.  

2. Инновационно-активные организации выступают как ячейки 
инновационной, профессиональной творческой культуры. Президент 
В.В. Путин [20] отметил, что системы искусственного интеллекта (ИИ) 
способны создавать только интеллектуально хорошо подготовленные 
профессионалы, поэтому в ближайшее время компетенциями сотруд-
ника должны стать VR и AR, ИИ, машинное обучение, новые техноло-
гии работы с большими данными, распределенные реестры (блокчейн) и 
др. Как следствие, в будущем будут востребованы такие профессии, как 
инженер виртуальной реальности, нейроинформатик, проектировщик 
нейроинтерфейсов и т. д. В ближайшее время VR- и AR-технологии, 
наряду с технологиями «больших данных», машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта, должны стать одной из необходимых компе-
тенций сотрудника организации. При этом возникает необходимость в 
разработке в менеджменте новых инструментов формирования и кон-
троля исполнения заданий сотрудникам и совершенствовании менедж-
мента в целом в сфере AR и VR. 

3. AR- и VR-технологии обеспечивают возможность ускорения и 
повышения вероятности выведения продуктовых, технологических и ор-
ганизационно-управленческих инноваций на рынок [2]. В частности, 
VR, воплощенная в плоских интегрированных структурах, позволяет по-
высить эффективность вывода инноваций на рынок. AR-технология поз-
воляет сократить затраты и повысить прибыль.  

4. Обучение с VR/AR-технологиями эффективнее, чем классиче-
ское, и позволяет сократить время на обучение, что дает возможность 

 
6 Доктор Стрэндж в серии фильмов «Мстители» просчитывает 14 млн возмож-
ных вариантов будущего для поиска единственной комбинации, в которой герои 
одержат победу. 
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сократить трудоемкость тьютора, преподавателя. Такой подход концен-
трирует пользователя на процессе обучения, позволяет переместить его 
практически в любую ситуацию, обеспечивая преимущества: при столк-
новении с аналогичной ситуацией во время работы сотрудник уже будет 
знать, как ему себя вести, не обращаясь за помощью. Данный подход к 
обучению может быть реализован в российских средних и крупных ком-
паниях и в педагогическом процессе от дошкольного до высшего обра-
зования.   

5. Цифровые технологии будут развиваться и будет происходить 
погружение нового поколения в VR и AR, но зацикленность только на 
этом может привести к деградации общества. Огромное влияние на здо-
ровье общества оказывает частое взаимодействие с сетью Интернет, со-
ответственно с компьютерами, смартфонами, игровыми приставками, 
VR/AR-технологиями и многим другим: на смену активным образу 
жизни и отдыху и объективной реальности приходит виртуальная. Со-
гласно социологическому исследованию В.Г. Новиковой и С.В. Ковале-
вой, молодые люди ощущают себя комфортно в потенциально опасной, 
виртуальной среде [18]. Вследствие того, что обновления в играх или 
новые игры интересуют индивидов все больше и больше, они все 
меньше занимаются спортом, значительно снижается вовлеченность как 
молодого, так и более старшего поколений в активную объективную ре-
альность. Чтобы этого не произошло, необходимо по крайней мере сти-
мулировать интерес молодежи к занятиям спортом, активной, например, 
волонтерской деятельности, чтению мировой, прежде всего русской, 
классики — от этого зависит будущее России [12].    

6. В настоящее время Россия является одним из лидеров по AR- и 
VR-моделированию. Цифровой двойник обеспечивает возможность по-
лучения/повышения конкурентного преимущества организации посред-
ством технологических «прорывов» и ее устойчивого развития на гло-
бальных рынках. Однако, чтобы перейти к массовому применению VR- 
и AR-технологий и формированию единого глобального информпро-
странства России и мира в целом, необходимо развивать новые техноло-
гии в области ИКТ и со сверхбольшими объемами данных, создавать че-
ловекоподобных роботов, вести моделирование ИИ и разработки новых 
принципов организации вычислений, производить в достаточном коли-
честве суперкомпьютеры.  

Выводы 

1. В настоящее время параллельно функционируют естественное 
(реальное) и искусственное (цифровое) общества с соответствующими 
философией, мировоззрением и принципами нравственности и куль-
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туры. В «цифровой» экономике существуют виртуальное/информацион-
ное и обычное (позволяющее производить услуги и товары) подпро-
странства. При этом жизнь общества все больше переходит в виртуаль-
ное подпространство. Миром все больше управляет не реальность, а 
ожидания и образы. Более того, реальность начинает подстраиваться под 
виртуальность [21]. Виртуальность побеждает за счет более сильной 
эмоциональности и потому, что жить в мире виртуальности спокойнее. 
Именно это объясняет все большую потребность в виртуальных продук-
тах: от видеоигр до телесериалов. Индивид, находясь в безопасном 
кресле, может проигрывать любые опасные ситуации и выходить побе-
дителем.   

2. Сеть становится определяющей в общественной жизни, соци-
альная жизнь становится виртуальной. Государства не в состоянии эф-
фективно управлять сетевыми субъектами, скорее являющимися «граж-
данами» сети, чем «гражданами» государства, и перемещающими капи-
талы и информацию по всему миру. Следствием этого является сниже-
ние уплаты ими налогов государству. 

3. Сочетание AR- и VR-реальностей — это новая парадигма раз-
вития менеджмента, организаций, отраслей и общества в целом и иная 
философия восприятия актива/объекта/процесса. 

Литература 

1. Балдин К.В. Инвестиции в инновации. М.: Дашков и Ко. 2012.  
2. Великороссов В.В., Брюханов Ю.М., Донская С.Л. Концепту-

альная модель стратегического управления инновационными процес-
сами на основе плоской распределенной экосистемы (на примере разви-
тия интегрированных пирамид в распределенных сетях криптообяза-
тельств) // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 2. № 3. 
С. 126—133. 

3. Глинкин А. Умные города и квантовые компьютеры. Главные 
тренды на выставке CES 2019. 29.12.2018: [Электронный ресурс]. URL: 
https://hi-tech.mail.ru/review/ces-2019-umnye-goroda-i-kvantovye-
kompyutery-glavnye-trendy-na-vystavke/. 

4. Девять предсказаний будущего от человека из Google. 
24.01.2019: [Электронный ресурс]. URL: https://www.popmech.ru/technol-
ogies/460052-9-predskazaniy-budushchego-ot-cheloveka-iz-google/. 

5. Заквасин А. Виртуальный двойник: как техобслуживание бо-
евых самолетов ВКС России переводят в цифру. 20.11.2019: [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://russian.rt.com/russia/article/687109-vks-sa-
molyoty-obsluzhivanie-remont. 



 

 
200 

6. Исаева Я.С., Казанкова Ю.О. Применение VR-технологий 
для оптимизации обучения складских работников // Инновации в управ-
лении социально-экономическими системами (RCIMSS-
2020): Материалы национальной (всероссийской) научно-практической 
конференции Осень 2020. Инновационный менеджмент в условиях пан-
демии COVID-19. Тенденции и перспективы. Сер. «Инновации в управ-
лении социально-экономическими системами». 2021. С 109—115. 

7. Комраков А.В. Концепция цифрового двойника в управлении 
жизненным циклом промышленных объектов // Теория и практика 
управления: ответы на вызовы инновационного развития: Материалы 
VIII Международной научно-практической конференции студентов, ма-
гистрантов, аспирантов и молодых ученых / Под ред. Б.С. Васякина, 
Д.В. Завьялова, Д.Н. Землякова, М.Н. Кулапова, В.О. Мидовой, 
М.А. Пономарева, О.Р. Очирова, И.А. Корягиной, И.Л. Владимировой, 
В.Ю. Гарновой. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова», 2017. 

8. Корнилов Ю.В. Иммерсивный подход в образовании // Азимут 
научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 1 (26). 
С. 174—178. 

9. Крылов Ю. Через 10 лет мы будем лидером в создании игр и 
индустриальных решений в VR // Финансист. 2018. № 2. С. 28—32. 

10. Кураев О. Сможет ли когда-нибудь новое «продвинутое» по-
коление достичь интеллекта своих предков. 14.01.2021: [Электронный 
ресурс]. URL: https://rusvesna.su/news/1610557068. 

11. Матвеев И.А. Электронная экономика: сущность и этапы раз-
вития // Управление экономическими системами: электронный научный 
журнал. 2012. Вып. 6 (42). C. 13—23. 

12. Матюхин Г. Квантовый компьютер научили предсказывать 
будущее. 9.04.2019: [Электронный ресурс]. URL: https://hi-
tech.mail.ru/news/qq-nauchili-predskazivat-budushee/?from=hitech. 

13. Молохина Л.А., Филин С.А. Устройство для получения стерео-
скопических изображений объектов. Патент на изобретение RU 2177414 
C2, 27.12.2001. Заявка № 99124232/12 от 18.11.1999. 

14. Моргунова А.И., Колесников А.В. Переход промышленных 
предприятий на цифровое развитие с использованием инновационных 
технологий // Инновации в управлении социально-экономическими си-
стемами (RCIMSS-2020): Материалы национальной (всероссийской) 
научно-практической конференции Осень 2020. Инновационный ме-
неджмент в условиях пандемии COVID-19. Тенденции и перспективы. 
Сер. «Инновации в управлении социально-экономическими системами». 
2021. С. 348—358.  

15. Москаленко П.С., Стародубцева E.A., Колесников А.В. Марке-
тинговые исследования для обоснования ценовой политики компании // 



 

 
201 

Инновационные процессы в образовании, науке и спорте. М., 2019. 
С. 182—185. 

16. Новиков В.Г., Ковалева С.В.  Гиперреальность, симулякры и 
симуляции в виртуальном пространстве как феномен «антисоциальной» 
теории Жана Бодрийяра // Цифровая социология. 2019. Т. 2. № 1. С. 39—
45.  

17. Петров В. Новая экономика и Россия // РИСК: Ресурсы. Ин-
формация. Снабжение. Конкуренция. 2002. № 1. C. 114—120.  

18. Подкосова Я.Г., Варламов О.О., Остроух А.В., Краснянский 
М.Н. Анализ перспектив использования технологий виртуальной реаль-
ности в дистанционном обучении // Вопросы современной науки и прак-
тики. 2011. № 2 (33). С. 104—111. 

19. Почепцов Г. К власти приходят производители образов: 
[Электронный ресурс]. URL: https://rezonans.kz/k-vlasti-prihodyat-pro-
izvoditeli-obrazov/. 

20. Путин: РФ способна стать одним из глобальных лидеров в об-
ласти искусственного интеллекта. ТАСС. 9.11.2019: [Электронный ре-
сурс]. URL: https://news.mail.ru/politics/39420591/?frommail=1. 

21. Ресин В.И., Бачурина С.С., Корягин Н.Д. Сухоруков А.И., 
Ерошкин С.Ю. Особенности управления российскими инвестиционно-
строительными проектами // Мир новой экономики. 2016. № 4. С. 115—
126. 

22. Славин Б.Б. Цифровые платформы — новый тренд в корпора-
тивной автоматизации // БИТ. Бизнес & информационные технологии. 
2019. № 2 (85). С. 12—15. 

23. Фейки и роботы: какими будут главные технологические 
тренды 2019 года. 3.12.2020: [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.rbc.ru/technology_and_meia/03/12/2018/5c051d5d9a.\7947 
c4ecd961ae?from=materials_on_subject. 

24. Филин С.А., Никольская Н.В. Электронный бизнес экономики 
информационного общества // Финансы и кредит. 2006. № 16 (220). 
C. 60—71.   

25. Эфендиева М. Инновации — ритейлу: розничные сети и стар-
тапы налаживают диалог в «Сколково». 2016: [Электронный ресурс]. 
URL: https://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/03/23/innovacii-_1420_-rit-
eylu-roznichnye-seti-i-startapy-nalazhivayut-dialog-v-skolkovo.aspx. 

26. Eroshkin S.Y., Kameneva N.A., Sukhorukov A.I., Kovkov D.V. 
Conceptual system in the modern information management. 12th International 
Symposium Intelligent Systems, INTELS, 2016. 2017. Р. 609—612. 

27. How VR is Transforming the Way We Train Associates: 
[Электронный ресурс]. URL: https://corporate.walmart.com/newsroom/in-
novation/20180920/how-vr-is-transforming-the-way-we-train-associates. 



 

 
202 

28. Mroczkowski T. The New Players in Life Sciences Innovation: 
Best Practices in R&D from Around the World: FT Press. 1st ed. 2011. 353 р. 

References 

1. Baldin K.V. Investicii v innovacii. M.: Dashkov i Ko., 2012.  
2. Velikorossov V.V., Bryuhanov YU.M., Donskaya S.L. Konceptu-

al'naya model' strategicheskogo upravleniya innovacionnymi processami na 
osnove ploskoj raspredelennoj ekosistemy (na primere razvitiya integriro-
vannyh piramid v raspredelennyh setyah kriptoobyazatel'stv) // Ekonomika i 
upravlenie: problemy, resheniya. 2019. T. 2. № 3. S. 126—133. 

3. Glinkin A. Umnye goroda i kvantovye komp'yutery. Glavnye 
trendy na vystavke CES 2019. 29.12.2018: [Elektronnyj resurs]. URL: 
https://hi-tech.mail.ru/review/ces-2019-umnye-goroda-i-kvantovye-
kompyutery-glavnye-trendy-na-vystavke/. 

4. Devyat' predskazanij budushchego ot cheloveka iz Google. 
24.01.2019: [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.popmech.ru/technolo-
gies/460052-9-predskazaniy-budushchego-ot-cheloveka-iz-google/. 

5. Zakvasin A. Virtual'nyj dvojnik: kak tekhobsluzhivanie boevyh sa-
moletov VKS Rossii perevodyat v cifru. 20.11.2019: [Elektronnyj resurs]. 
URL: https://russian.rt.com/russia/article/687109-vks-samolyoty-obslu-
zhivanie-remont. 

6. Isaeva YA.S., Kazankova YU.O. Primenenie VR-tekhnologij dlya 
optimizacii obucheniya skladskih rabotnikov // Innovacii v upravlenii so-
cial'no-ekonomicheskimi sistemami (RCIMSS-2020): Materialy nacional'noj 
(vserossijskoj) nauchno-prakticheskoj konferencii Osen' 2020. Innovacionnyj 
menedzhment v usloviyah pandemii COVID-19. Tendencii i perspektivy. Ser. 
«Innovacii v upravlenii social'no-ekonomicheskimi sistemami». 2021. 
S. 109—115. 

7. Komrakov A.V. Koncepciya cifrovogo dvojnika v upravlenii 
zhiznennym ciklom promyshlennyh ob"ektov // Teoriya i praktika uprav-
leniya: otvety na vyzovy innovacionnogo razvitiya: Materialy VIII Mezhdu-
narodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, magistrantov, aspir-
antov i molodyh uchenyh / Pod red. B.S. Vasyakina, D.V. Zav'yalova, 
D.N. Zemlyakova, M.N. Kulapova, V.O. Midovoj, M.A. Ponomareva, 
O.R. Ochirova, I.A. Koryaginoj, I.L. Vladimirovoj, V.YU. Garnovoj. M.: 
FGBOU VO «REU imeni G.V. Plekhanova», 2017. 

8. Kornilov YU.V. Immersivnyj podhod v obrazovanii // Azimut 
nauchnyh issledovanij: pedagogika i psihologiya. 2019. T. 8. № 1 (26). 
S. 174—178. 

9. Krylov YU. CHerez 10 let my budem liderom v sozdanii igr i in-
dustrial'nyh reshenij v VR // Finansist. 2018. № 2. S. 28—32. 



 

 
203 

10. Kuraev O. Smozhet li kogda-nibud' novoe «prodvinutoe» pokole-
nie dostich' intellekta svoih predkov. 14.01.2021: [Elektronnyj resurs]. URL: 
https://rusvesna.su/news/1610557068. 

11. Matveev I.A. Elektronnaya ekonomika: sushchnost' i etapy 
razvitiya // Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyj nauchnyj 
zhurnal. 2012. Vyp. 6 (42). S. 13—23. 

12. Matyuhin G. Kvantovyj komp'yuter nauchili predskazyvat' bu-
dushchee. 9.04.2019: [Elektronnyj resurs]. URL: https://hi-
tech.mail.ru/news/qq-nauchili-predskazivat-budushee/?from=hitech. 

13. Molohina L.A., Filin S.A. Ustrojstvo dlya polucheniya stereos-
kopicheskih izobrazhenij ob"ektov. Patent na izobretenie RU 2177414 C2, 
27.12.2001. Zayavka № 99124232/12 ot 18.11.1999. 

14. Morgunova A.I., Kolesnikov A.V. Perekhod promyshlennyh 
predpriyatij na cifrovoe razvitie s ispol'zovaniem innovacionnyh tekhnologij 
// Innovacii v upravlenii social'no-ekonomicheskimi sistemami (RCIMSS-
2020): Materialy nacional'noj (vserossijskoj) nauchno-prakticheskoj konfer-
encii Osen' 2020. Innovacionnyj menedzhment v usloviyah pandemii 
COVID-19. Tendencii i perspektivy. Ser. «Innovacii v upravlenii social'no-
ekonomicheskimi sistemami». 2021. S. 348—358.  

15. Moskalenko P.S., Starodubceva E.A., Kolesnikov A.V. Marketing-
ovye issledovaniya dlya obosnovaniya cenovoj politiki kompanii // Inno-
vacionnye processy v obrazovanii, nauke i sporte. M., 2019. S. 182—185. 

16. Novikov V.G., Kovaleva S.V.  Giperreal'nost', simulyakry i simul-
yacii v virtual'nom prostranstve kak fenomen «anti-social'noj» teorii ZHana 
Bodrijyara // Cifrovaya sociologiya. 2019. T. 2. № 1. S. 39—45.  

17. Petrov V. Novaya ekonomika i Rossiya // RISK: Resursy. Infor-
maciya. Snabzhenie. Konkurenciya. 2002. № 1. C. 114—120.  

18. Podkosova YA.G., Varlamov O.O., Ostrouh A.V., Krasnyanskij 
M.N. Analiz perspektiv ispol'zovaniya tekhnologij virtual'noj real'nosti v dis-
tancionnom obuchenii // Voprosy sovremennoj nauki i praktiki. 2011. № 2 
(33). S. 104—111. 

19. Pochepcov G. K vlasti prihodyat proizvoditeli obrazov: [El-
ektronnyj resurs]. URL: https://rezonans.kz/k-vlasti-prihodyat-proizvoditeli-
obrazov/. 

20. Putin: RF sposobna stat' odnim iz global'nyh liderov v oblasti is-
kusstvennogo intellekta. TASS. 9.11.2019: [Elek-tronnyj resurs]. URL: 
https://news.mail.ru/politics/39420591/?frommail=1. 

21. Resin V.I., Bachurina S.S., Koryagin N.D. Suhorukov A.I., Erosh-
kin S.YU. Osobennosti upravleniya rossijskimi investicionno-stroitel'nymi 
proektami // Mir novoj ekonomiki. 2016. № 4. S. 115—126. 



 

 
204 

22. Slavin B.B. Cifrovye platformy — novyj trend v korporativnoj 
avtomatizacii // BIT. Biznes & informacionnye tekhnologii. 2019. № 2 (85). 
S. 12—15. 

23. Fejki i roboty: kakimi budut glavnye tekhnologicheskie trendy 
2019 goda. 3.12.2020: [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.rbc.ru/tech-
nology_and_meia/03/12/2018/5c051d5d9a.\7947c4ecd961ae?from=materi-
als_on_subject. 

24. Filin S.A., Nikol'skaya N.V. Elektronnyj biznes ekonomiki infor-
macionnogo obshchestva // Finansy i kredit. 2006. № 16 (220). S. 60—71.   

25. Efendieva M. Innovacii — ritejlu: roznichnye seti i startapy nala-
zhivayut dialog v «Skolkovo». 2016: [Elektronnyj resurs]. URL: 
https://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/03/23/innovacii-_1420_-riteylu-
roznichnye-seti-i-startapy-nalazhivayut-dialog-v-skolkovo.aspx. 

А.С. ФРОЛОВ, С.И. ФРОЛОВ 

Типология государственной инновационной политики:  
от страновых особенностей к структурным  

закономерностям* 

Аннотация. В 2020—2021 гг. на повестку дня в России вернулась 
давно назревавшая тема — Правительство РФ заявило о планах по ре-
формированию институтов развития. В статье показана, с одной сто-
роны, множественность концепций и страновых исследований, описы-
вающих взаимосвязь инновационных процессов и государственной по-
литики, с другой стороны — дефицит подходов к применению данных 
исследований на практике. В числе основных проблем — исследование 
национально-специфических наборов инструментов инновационной по-
литики. Авторами предложена концепция экосистемы технологических 
компаний как основы для поиска структурных закономерностей для 
формирования типологии государственной инновационной политики. 
На основе набора приоритетов государственной инновационной поли-
тики сформирована матрица, позволяющая выделить четыре типа инно-
вационной политики: 1) технологический лифт; 2) сетевые взаимосвязи; 
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3) выращивание компаний-лидеров; 4) большие проекты. С учетом пред-
ложенной типологии выполнена периодизация государственной иннова-
ционной политики в России, предложено объяснение ее низкой эффек-
тивности и сделано предположение о характере дальнейшей трансфор-
мации институтов развития. 

Ключевые слова: государственная инновационная политика, 
национальная инновационная система, набор инструментов инноваци-
онной политики, экосистема технологических компаний, институты раз-
вития.  

 
Abstract. In 2020—2021, a long-overdue topic returned to the agenda 

in Russia — the Government of the Russian Federation announced plans to 
reform development institutions. The article shows, on the one hand, the mul-
tiplicity of concepts and country studies that describe the relationship between 
innovation processes and public policy, and on the other hand, the lack of 
approaches to applying research data in practice. Among the main problems 
is the focus on researching nationally specific sets of innovation policy instru-
ments. The authors proposed the concept of a technology companies’ ecosys-
tem as a basis for structural patterns searching for a typology of state innova-
tion policy formation. On the basis of a priorities set of the government inno-
vation policy, a matrix has been formed that allows distinguishing 4 types of 
innovation policy: 1) Technological lift; 2) Network interconnections; 
3) Growing leading companies; 4) Big projects. Taking into account the pro-
posed typology, the periodization of the state innovation policy in Russia is 
carried out, an explanation of its low efficiency is proposed, and an assump-
tion is made about the nature of the further transformation of development 
institutions. 

Keywords: government innovation policy, national innovation sys-
tem, policy mix, ecosystem of technology companies, development institu-
tions. 
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Институты развития и государственная инновационная политика 

Государственная инновационная политика (ГИП) — понятие, 
охватывающее широкий круг вопросов, связанных со стимулированием 
научного, технологического и промышленного развития и нацеленных 
на развитие национальной инновационной системы.   

Институты развития (здесь и далее речь об инновационных инсти-
тутах развития), такие как АО «РБК», АО «Роснано», Фонд «Сколково», 
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Фонд содействия инновациям и др., формируют одно из ключевых 
направлений ГИП в России, наравне с поддержкой научных исследова-
ний, а также продвижением технологической тематики через госкорпо-
рации. 

При этом у институтов развития особая роль — именно они в 
большей степени, чем другие направления ГИП, нацелены на развитие 
частного технологического бизнеса. И именно по этому направлению в 
России особенно заметно отставание от ведущих зарубежных стран — 
низкая доля финансирования исследований и разработок (ИиР) бизнес-
сектором является основным фактором отставания России по уровню 
расходов на ИиР в ВВП (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура внутренних затрат на исследования и разработки  

по источникам финансирования, % ВВП (2018) [3] 
 

Динамика основных инновационных показателей также не впе-
чатляет — уровень расходов на ИиР бизнес-сектором в ВВП остается 
примерно на одном уровне уже долгое время (рис. 2), как и инновацион-
ная активность предприятий, уровень высокотехнологичного экспорта и 
ряд других показателей, которые были заложены в качестве ориентиров 
в Стратегию инновационного развития 2011 г. и должны были кратно 
вырасти к 2020 г. 

Поэтому вполне закономерно, что осенью 2020 г. на фоне кризиса, 
вызванного коронавирусом, и дефицита федерального бюджета на по-
вестку дня в России вернулась давно назревавшая тема — Правитель-
ство РФ заявило о планах по реформированию институтов развития [2]. 
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Рис. 2. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки  

по источникам финансирования в России, % ВВП [3] 
 
В представленных Правительством РФ планах речь идет прежде 

всего о реформировании на операционном уровне — переподчинении, 
смене руководителей, устранении дублирующих функций и т. п.  Однако 
можно предположить, что заход на реформирование институтов разви-
тия поднимет и более широкую проблематику — низкую эффективность 
государственной инновационной политики в целом, что потребует пере-
смотреть не только «операционный» уровень, но и всю логику, стоящую 
за выстраиванием системы институтов развития. 

Государственная инновационная политика и теоретические  

концепции инновационного развития  

Теоретической базой для формирования ГИП являются различ-
ные концепции инновационного развития.  

Исследования инновационного развития в целом и государствен-
ной инновационной политики в частности далеки от точной науки — 
здесь крайне сложно использовать эконометрический инструментарий 
или математические модели [6]. Это связано не с недостатками матема-
тического аппарата, а с тем, что имеющаяся официальная статистика не 
в состоянии отразить все многообразие качественных изменений, кото-
рые сопутствуют инновационному развитию и соответственно являются 
индикаторами успешности ГИП. Вместо этого широко применяются 
различные кейс-стади, форсайты и проч., создающие предметную канву, 
на основе которой и строятся различные теоретические подходы к фор-
мированию ГИП [5]. 
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Соответственно новый опыт реализации ГИП, новые кейс-стади 
порождают развитие все новых теоретических подходов к формирова-
нию ГИП. Причем новые теории по большей части не отменяют старые, 
они наслаиваются поверх и усложняют и без того непростую картину 
теоретической базы формирования ГИП [5] (рис. 3).  

Так, параллельно сосуществуют такие теоретические концепции, 
как концепция национальных инновационных систем (НИС) (а также ре-
гиональных, секторальных и технологических инновационных систем), 
«тройной спирали», инновационных экосистем, открытых инноваций, 
инновационных кластеров и др. В плане динамики технологического и 
инновационного развития в настоящее время популярны концепции тех-
нологических укладов С.Ю. Глазьева и технико-экономических пара-
дигм К. Перес.  

 
Рис. 3. Эволюция развития теорий инновационного и технологического 

развития: составлено авторами 
 

Универсального ответа на вопрос о том, какая теоретическая кон-

цепция лучше, нет и, наверное, не может быть, так как каждая концепция 

построена на определенном реальном и успешном опыте. При этом во-

прос обобщения и переносимости успешных кейс-стади, а также постро-

енных на их основе теоретических концепций, остается, в общем-то, не-

решенным [5].  

Один из создателей концепции НИС Б. Лундваль в своем крити-

ческом обзоре [14] писал, что на основе современной теоретической 

базы можно сравнивать, но не формировать/корректировать НИС, что 
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особенно важно для развивающихся стран, в которых опыт импорта ин-

новационных институтов из развитых стран по большей части является 

негативным.  

В недавнем исследовании проблем теоретических концепций, 

ориентированных на формирование ГИП, С. Боррас и Ч. Эдкуист также 

подчеркивали проблему, связанную с большим разрывом между аб-

страктными теориями инновационного развития и конкретными пробле-

мами, которые необходимо решать при формировании ГИП [8]. 

Трудности, связанные с проработкой конкретных рекомендаций 

по развитию НИС, трансформируются также и в сложности создания ти-

пологии ГИП. Несмотря на отдельные попытки исследовать различные 

типы ГИП, подобные исследования в основном сконцентрированы на 

1—2 странах на небольшом временном промежутке, так как исследова-

тели сталкиваются с критическим недостатком данных за длительный 

период по многим странам [5; 10]. 

В условиях отсутствия общепринятой типологии ГИП многочис-

ленные исследования были посвящены анализу национальной специ-

фики развития инновационных систем и инструментов ГИП на уровне 

отдельных стран. 

Как отмечают сразу ряд авторов, в настоящее время практически 

отсутствует теоретическая база, на основе которой можно было бы вы-

бирать те или иные инструменты ГИП [13; 15]. Имеющаяся теоретиче-

ская база применима скорее для верхних уровней формирования ГИП: 

постановки проблем, которые должна решать ГИП, целей и задач. 

Подходы к формированию типологии государственной  

инновационной политики 

Концентрация исследований на изучении национальной специ-

фики ГИП и дефицит более универсальных моделей ГИП ведут к про-

блемам с обоснованным выбором того или иного подхода к формирова-

нию ГИП на практике. Зачастую в развивающихся странах мы видим по-

пытки перенять ту или иную национальную модель или элементы по-

добной модели из опыта других стран, что в большинстве случаев не 

приводит к значимым успехам.  

Для формирования более универсальной типологии ГИП необхо-

димо определиться с элементами, которые будут положены в основу 

данной типологии.  

Представляется, что в каждой стране есть свой исторически сло-

жившийся набор инструментов ГИП («policy mix» [12]). При этом на 

каждом этапе эволюции ГИП выбираются определенные приоритеты 
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развития, которые и формируют модель ГИП в конкретный период вре-

мени. Эти приоритеты не отменяют сложившегося «policy mix», однако 

концентрируют на себе так называемый бюджет развития и формируют 

тренд на изменение существующего набора инструментов ГИП. 

Соответственно приоритеты развития ГИП и должны лечь в ос-

нову типологии государственной инновационной политики. Вопрос, од-

нако, в том, что формулировка приоритетов может быть очень разнооб-

разной. Так, есть уже упомянутая выше ориентация ГИП на решение 

Больших вызовов, популярная в Евросоюзе. В России в качестве прио-

ритетных выбираются направления науки и технологий. В то же время 

оба подхода дают лишь рамочное предметное направление для приори-

тезации ГИП и не отвечают на вопрос, как именно нужно формировать 

или менять систему инструментов ГИП.  

Система инструментов ГИП в своей основе не является пред-

метно/технологически специфичной. Программы поддержки стартапов, 

инновационные кластеры и технологические платформы, льготные кре-

диты для высокотехнологичных проектов и т. п. — набор инструментов, 

который может быть применен для поддержки различных технологий 

или решения социально-экономических проблем.  

На наш взгляд, в качестве приоритетов ГИП необходимо рассмат-

ривать не вызовы и технологии, а те элементы НИС, которые на основе 

технологий создают эффекты, необходимые для решения вызовов — 

технологические компании (рис. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема взаимодействия возможных приоритетов  
государственной инновационной политики: составлено авторами 

 

Основной набор инструментов ГИП является специфичным для 

определенного типа компаний (размер финансирования, требования к 

софинансированию, требования к участникам, требования к масштабам 

проектов и др.). Например:  

Технологии 

Технологические  

компании 

Социально-экономические эффекты 



 

 
211 

• стандартные программы грантовой поддержки, фонды посев-

ных и венчурных инвестиций ориентированы в первую очередь на стар-

тапы; 

• инновационные кластеры, технологические платформы, 

льготные кредиты и более крупные целевые грантовые конкурсы — в 

большей степени отвечают запросам уже сформировавшихся технологи-

ческих компаний, пытающихся масштабировать или диверсифициро-

вать бизнес; 

• большие инвестиционные проекты в высокотехнологичных 

отраслях, создание крупных консорциумов для больших технологиче-

ских проектов — инструменты, нацеленные прежде всего на крупные 

технологические компании. 

Концепция экосистемы технологических компаний 

Описанная выше гипотеза, согласно которой приоритеты ГИП 

должны быть связаны с развитием технологического бизнеса, оставляет 

открытым вопрос, как именно можно формулировать эти приоритеты. 

Для ответа на этот вопрос предлагается использование ряда положений 

экосистемного подхода [11]. 

В экосистемном подходе в явном виде вводится гетерогенность 

участников экосистемы по степени их значимости, что позволяет доба-

вить внутренние взаимодействия акторов в экосистеме. Так, широкое 

распространение получил подход, в рамках которого в экосистеме выде-

ляются ключевые и нишевые акторы. Ключевые акторы (обычно круп-

ные компании) отвечают за формирование общих правил, платформ для 

взаимодействия участников экосистемы, формирования видения, инте-

грацию усилий и др. Нишевые акторы специализируются на своей узкой 

области и за счет взаимодействия с другими акторами обеспечивают 

быструю адаптацию экосистемы к меняющимся условиям. 

В соответствии с положениями экосистемного подхода предлага-

ется введение нового понятия — «экосистема технологических компа-

ний» [5].  

Экосистема технологических компаний (ЭТК) — совокупность 

компаний, взаимодействующих и совместно развивающихся в ходе раз-

работки и коммерциализации новых технологических продуктов.  

Внутри ЭТК можно выделить несколько основных типов компа-

ний [8], непосредственно участвующих в процессе технологического 

развития и взаимно-дополняющих развитие друг друга (рис. 5).  
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Рис. 5. Схема взаимодействия различных типов компаний в ЭТК [5] 

 
1. Компании — технологические лидеры (компании-лидеры) — 

крупные компании, контролирующие ключевые технологические звенья 
цепочек добавленной стоимости и инвестирующие значительную часть 
выручки в исследования и разработки (ИиР) и закупку новых техноло-
гических решений для поддержания своего лидерства, обеспечивая, та-
ким образом, ресурсами других акторов ЭТК. Статистика показывает, 
что именно компании-лидеры формируют основной объем расходов на 
ИиР в бизнес-секторе. Так, на 2500 компаний с наибольшим объемом 
инвестиций в ИиР приходилось около 90% всех мировых инвестиций в 
ИиР в бизнес-секторе [9]. 

2. Компании — нишевые лидеры (нишевые компании) — компа-
нии — лидеры на локальных или нишевых (мировых) высокотехноло-
гичных рынках, существенно уступающие компаниям-лидерам по мас-
штабам (в силу меньших размеров рынков, на которых они присут-
ствуют, что одновременно оберегает их от конкуренции со стороны ком-
паний-лидеров), однако также инвестирующих значительную часть вы-
ручки в ИиР для поддержания своего лидерства. Нишевые компании мо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост затруднен из-за высокой 

конкуренции на ограниченном 

числе масштабных 

технологических рынков 

Рост возможен 

из-за большого 

количества ниш / 

локальных рынков, 

но ограничен 

наличием спроса 

на новые 

технологические 

решения 

Сектор генерации знаний и 

образования 

 

 

Конечные потребители 

 

ЭТК Спрос на отдельные 

технологические 

элементы 

Спрос на новые 

технологические 

решения 

 
Компания-лидер 

 
Нишевая компания 

 
МСП 



 

 
213 

гут как встраиваться в производственные цепочки к компаниям-лиде-
рам, так и самостоятельно реализовывать свою продукцию на конечных 
рынках.  

3. Инновационные малые и средние предприятия (МСП) — не-
большие по масштабам компании, развивающие новые продукты и 
услуги на основе передовых технологий. Являются поставщиками но-
вых технологических решений для нишевых компаний и компаний-ли-
деров и в значительной степени зависят от них. 

Предполагается, что рост нишевых компаний до уровня компа-
ний-лидеров затруднен из-за высокого уровня конкуренции на мировых 
высокотехнологичных рынках и дефицита внутренних ресурсов для раз-
вития (рис. 5). В то же время рост с уровня МСП до уровня нишевых 
компаний возможен при наличии спроса и/или ресурсов, что объясня-
ется большим количеством возможных ниш/локальных рынков для раз-
вития. 

Выделение типов государственной инновационной политики 

С учетом предложенной концепции ЭТК типология государствен-

ной инновационной политики будет определяться выбором двух прио-

ритетов [5]. 

1. Какой элемент ЭТК поддерживать в приоритетном порядке — 

МСП, нишевые компании или компании-лидеры? 

2. Какой уровень интеграции с мировой ЭТК выбирать — инте-

грацию в мировую ЭТК или защиту национальной ЭТК? 

Комбинация приоритетов развития ЭТК позволяет сформировать 

четыре типа ГИП (табл. 1). Выбор приоритета «защита национальной 

ЭТК» имеет смысл лишь в комбинации с приоритетом «нишевые компа-

нии», так как ограничивает конкуренцию со стороны мировых компа-

ний-лидеров и дает возможность сформировать национальную компа-

нию-лидера. В случае выбора в качестве приоритета МСП выбор «за-

щита национальной ЭТК» не имеет смысла, так как массовый рост от 

МСП до нишевых компаний зависит в большей степени от наличия 

спроса и ресурсов, чем от конкуренции со стороны мировой ЭТК. В слу-

чае выбора в качестве приоритета компаний-лидеров выбор «защита 

национальной ЭТК» также не имеет смысла, так как наличие компаний-

лидеров говорит об их конкурентоспособности на мировых рынках, и 

снижение уровня интеграции в мировую ЭТК лишь снизит конкуренто-

способность компаний-лидеров. 
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Таблица 1  

Соотнесение приоритетов развития ЭТК и типов ГИП,  

а также примеры инструментов, соответствующих определенному 

типу ГИП 
Приоритеты 
развития 
ЭТК 

Интеграция в мировую 
ЭТК 

Защита национальной ЭТК 

МСП 

Технологический лифт:  
программа SBIR (США); 
Фонд содействия иннова-
циям, АО «РБК» (Россия) 

— 

Нишевые 
компании 

Сетевые взаимосвязи: 
технологические плат-
формы, инновационные 
кластеры (ЕС, Россия). 

Выращивание компаний-лиде-
ров: 
 развитие чеболей (Республика 
Корея), поддержка националь-
ных телеком-компаний (Китай), 
производителей электроники 
(Япония) 

Компании-
лидеры 

Большие проекты:  
лунный проект (США), 
разработка Конкорда 
(Франция — Великобрита-
ния) 

— 

 
Источник: [5]. 

 

Причины низкой эффективности и перспективы трансформации 

ГИП в России 

Если рассмотреть последние 15 лет развития ГИП в России7 [5], 

можно выделить следующую периодизацию доминирующих типов ГИП 

(табл. 2):  

• технологический лифт (в российской практике получил назва-

ние «инновационный лифт»): 2005—2009 гг.; 

• сетевые взаимосвязи: 2010—2014 гг.; 

• выращивание компаний-лидеров: 2015—2021 гг. 
 

 
7 В 2005 г. были утверждены Основные направления политики Российской Фе-
дерации в области развития инновационной системы на период до 2010 г., а в 
2006 г. — Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 
период до 2015 г., которые стали основной для выстраивания системы иннова-
ционных институтов развития. 
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Таблица 2  
Обзор доминирующих типов государственной инновационной  

политики в России 
Тип ГИП Пе-

риод 
Основная 
проблема, 
на решение 
которой 
направлена 
ГИП 

Содержание 
ГИП 

Ключевые новые ин-
струменты ГИП, 
нацеленные на разви-
тие технологиче-
ского бизнеса 

Техноло-
гический 
лифт 

2005—
2009 

Разрывы в 
инноваци-
онном 
цикле [5] 

Выстраивание 
системы ин-
ститутов раз-
вития, после-
довательно 
поддерживаю-
щих инноваци-
онные проекты 
на разных ста-
диях 

Создание АО «РВК», 
АО «Роснано», ВЭБ 

Сетевые 
взаимо-
связи 

2010—
2014 

Отсутствие 
связанности 
участников 
инноваци-
онной эко-
системы [1] 

Создание до-
полнительных 
инструментов 
для содействия 
кооперации 
между различ-
ными участни-
ками иннова-
ционной эко-
системы 

Технологические 
платформы, иннова-
ционные кластеры, 
Постановление Пра-
вительства РФ № 
218, Фонд и инноград 
Сколково. Про-
граммы инновацион-
ного развития гос-
компаний 
ФРИИ 

Выращи-
вание 
компа-
ний-лиде-
ров 
(началь-
ный этап) 

2015—
2021 

Резкое огра-
ничение 
возможно-
стей между-
народной 
кооперации 
в научно-
технологи-
ческой 
сфере и от-
ставание на 
новых тех-
нологиче-
ских рынках 

Формирование 
набора инстру-
ментов для со-
здания и разви-
тия националь-
ных чемпио-
нов 

Национальная техно-
логическая инициа-
тива (НТИ), Фонд 
развития промыш-
ленности (ФРП), 
Программа под-
держки «националь-
ных чемпионов» 
(Минэкономразвития 
РФ), перезапуск 
РФРИТ, закрепление 
госкомпаний за тех-
нологическими прио-
ритетами по цифро-
визации 
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Выращи-
вание 
компа-
ний-лиде-
ров (эво-
люция мо-
дели) 
 

2022— 
... 

Дефицит 
националь-
ных техно-
логических 
лидеров 

 Фонд фондов, сфор-
мированный на ос-
нове средств круп-
ных корпораций 
Создание холдингов 
на базе компаний 
«Сколково» 

Источник: составлено авторами. 
 
Низкая эффективность ГИП в эти периоды, на наш взгляд, была 

обусловлена не только операционными проблемами функционирования 
институтов развития (что не является предметом анализа данной статьи), 
но и, во многом, проблемами несоответствия выбранной логики реали-
зации ГИП условиям инновационного развития, которые имели место в 
России в этот период. 

Тип ГИП «технологический лифт» в своей основе имел «линей-
ную» модель развития технологических компаний и был построен на 
базе опыта ГИП ряда развитых стран (США, Великобритания, Изра-
иль), который был реализован в 1980—1990-е гг., когда шел этап фор-
мирования нового технологического цикла, связанного с ИКТ. Предпо-
лагалось, что расширение воронки стартапов (за счет как увеличения 
государственных инвестиций в ИиР, так и расширения ресурсной базы 
для венчурных инвесторов), а также создание инструментов для под-
держки роста компаний на разных этапах позволят обеспечить конвер-
сию стартапов в крупные технологические компании. 

Низкая эффективность ГИП в эти периоды, на наш взгляд, была 
обусловлена не только операционными проблемами функционирования 
институтов развития (что не является предметом анализа данной статьи), 
но и, во многом, проблемами несоответствия выбранной логики реали-
зации ГИП условиям инновационного развития, которые имели место в 
России в этот период. 

Тип ГИП «технологический лифт» в своей основе имел «линей-
ную» модель развития технологических компаний и был построен на 
базе опыта ГИП ряда развитых стран (США, Великобритания, Израиль), 
который был реализован в 1980—1990-е гг., когда шел этап формирова-
ния нового технологического цикла, связанного с ИКТ. Предполагалось, 
что расширение воронки стартапов (за счет как увеличения государ-
ственных инвестиций в ИиР, так и расширения ресурсной базы для вен-
чурных инвесторов), а также создание инструментов для поддержки ро-
ста компаний на разных этапах позволят обеспечить конверсию старта-
пов в крупные технологические компании.  
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По факту получилось, что ГИП «технологический лифт» и правда 
привела к росту количества стартапов, однако конверсия в устойчивые 
средние компании была низкой, а в компании — технологические ли-
деры —практически нулевой [7]. Причины низкой конверсии — уже со-
стоявшееся насыщение ИКТ-рынков зарубежными компаниями, что за-
трудняло самостоятельное развитие стартапов, а также дефицит россий-
ских нишевых компаний и компаний-лидеров, которые могли и готовы 
были обеспечить спрос на новые технологические решения.  

Тип ГИП «сетевые взаимосвязи» был во многом основан на евро-
пейском опыте стимулирования инновационного развития, который 
имел место в конце 1990-х — 2000-х гг. В европейских странах, не-
смотря на значительное количество стартапов и нишевых компаний, не 
удавалось сформировать национальные компании — лидеры в ИКТ, ко-
торые могли бы составить конкуренцию американским компаниям. Ин-
струменты инновационных кластеров, технологических платформ и др. 
были призваны за счет активизация горизонтальных взаимодействий по-
высить их шансы на создание компаний-лидеров. 

Реализация ГИП «сетевые взаимосвязи» в России столкнулась со 
слабостью отечественных нишевых компаний. Большая часть кластеров 
и технологических платформ по факту или была ориентирована на инте-
ресы госкорпораций, или выстроена вокруг активностей научных цен-
тров, так как средний технологический бизнес не имел достаточных мас-
штабов и ресурсов для продвижения своей повестки. Поэтому развитие 
сетевых взаимосвязей практически не сформировало дополнительного 
синергетического эффекта в плане создания компаний-лидеров. 

Начальный этап реализации ГИП «выращивание компаний-лиде-
ров» был в значительной степени реакцией на резкое ограничение воз-
можностей международной кооперации в результате введенных относи-
тельно России санкций в 2014 г. Создание новых инструментов, таких 
как НТИ, ФРП и др., определило тренд изменений, однако их ресурсное 
наполнение существенно уступало ресурсным возможностям уже функ-
ционировавших институтов развития, поэтому имело ограниченный эф-
фект на повышение эффективности ГИП. 

Представляется, что реформа институтов развития, которая была 
провозглашена в конце 2020 г. и начала реализовываться в 2021 г., будет 
ориентирована на расширение ресурсной базы ГИП «выращивание ком-
паний-лидеров». Так, «Сколково», по-видимому, будет активно вовле-
чено в формирование холдингов, объединяющих различные стартапы и 
нишевые компании [16]. Создаваемый Фонд фондов будет на 50% 
наполняться деньгами крупных корпораций, что скорее всего сместит 
фокус инвестиций со стартапов на более зрелые технологические компа-
нии.  
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Выводы 

Важной задачей исследователей и ученых является формирование 
типологии государственной инновационной политики, которая могла бы 
стать основой для обоснования выбора той или иной логики формирова-
ния ГИП и реформирования институтов развития в России в частности. 

В настоящее время существует значительный разрыв между тео-
ретическими концепциями и подходами к разработке практических ре-
комендаций по формированию ГИП. В частности, отсутствует прорабо-
танная и общепринятая типология ГИП. Вместо этого, в исследователь-
ской среде активно идут исследования, описывающие национально-спе-
цифические «policy mix» — исторически сложившиеся наборы инстру-
ментов ГИП, прямой импорт которых в развивающихся странах в основ-
ном не приводит к желаемым результатам.  

Вместо национально-специфических моделей ГИП значение 
имеет разработка более универсальной типологии ГИП на основе прио-
ритетов изменения ГИП в конкретные периоды времени. Предлагаются 
приоритеты развития технологического бизнеса, что связано с тем, что 
основная часть инструментов ГИП является специфичной для опреде-
ленных типов компаний.  

Для формулировки возможных приоритетов необходимо исполь-
зование отдельных положений экосистемного подхода, касающихся 
внедрения в явном виде гетерогенных акторов.  

На основе предложенной концепции экосистемы технологиче-
ских компаний предлагается набор приоритетов для ГИП, который мо-
жет быть положен в основу типологии: 1) упор на стимулирование од-
ного из трех типов компаний ЭТК; 2) интеграция с мировой ЭТК или 
защита национальной ЭТК. В результате выделены четыре типа ГИП: 
технологический лифт; сетевые взаимосвязи; выращивание компаний-
лидеров; большие проекты. 

Дальнейшее развитие данной исследовательской тематики может 
быть связано с поиском взаимосвязей между сложившимися в опреде-
ленной стране и в конкретный период времени условий для инновацион-
ного развития, и выбором оптимального для этих условий типа ГИП.  
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Ю.В. ЯКОВЕЦ, Е.Е. РАСТВОРЦЕВ 

Альтернативы демографической динамики цивилизации 

в XXI веке* 

Аннотация. В статье излагаются содержание и последствия соци-
одемографического кризиса как составной части цивилизационного кри-
зиса первой четверти XXI в. Дан критический анализ сценариев демо-
графической динамики в XXI в.: демографического прогноза ООН на пе-
риод до 2100 г. (инерционный сценарий); концепция многократного со-
кращения численности населения Земли ради сбережения природных 
ресурсов и окружающей среды (самоубийственный сценарий экогеи-
стов); сценарий трансгуманизма о превращении человека в киборга в ре-
зультате развития искусственного интеллекта. Обоснован оптимистиче-
ский сценарий, предложенный научной школой цивилизационной соци-
одемографии, социодемографической динамики на восходящей волне 
нового сверхдолгосрочного цивилизационного цикла при ведущей роли 
ООН и ЮНЕСКО. 

Ключевые слова: демографическая динамика, социодемографи-
ческий кризис, цивилизационный кризис первой четверти XXI в., демо-
графический прогноз, депопуляция, экогеизм, трансгуманизм, социоде-
мографическая стратегия ООН, российская научная школа цивилизаци-
онной социогенетики.  

 
Abstract. The article describes the content and consequences of the 

socio-demographic crisis as an integral part of the civilizational crisis of the 
first quarter of the XXI century. A critical analysis of the scenarios of demo-
graphic dynamics in the XXI century is given: the UN demographic forecast 
for the period up to 2100 (an inertial scenario); the concept of a multiple re-
duction in the world's population for the sake of saving natural resources and 
the environment (a suicidal scenario of ecogeists). The scenario of transhu-
manism about the transformation of a person into a cyborg as a result of the 
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ления социодемографического кризиса в мире и в России». 
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development of artificial intelligence. The article substantiates the optimistic 
scenario proposed by the scientific school of civilizational sociodemography, 
sociodemographic dynamics on the rising wave of a new ultra-long-term civ-
ilizational cycle with the leading role of the UN and UNESCO. 

Keywords: demographic dynamics, sociodemographic crisis, civiliza-
tional crisis of the first quarter of the XXI century, demographic forecast, de-
population, ecogeism, transhumanism, sociodemographic strategy of the 
United Nations, Russian scientific school of civilizational sociogenetics. 

 

УДК 008, 31 
ББК 60, 60.7 

Введение 

С конца ХХ в. наблюдается резкий перелом траектории динамики 

народонаселения Земли. После рекордно высоких темпов прироста 

народонаселения в третьей четверти ХХ в. происходит снижение темпов 

прироста и распространения депопуляции во все более широком круге 

стран с 1990-х гг. Одновременно усиливается процесс постарения насе-

ления и снижения коэффициента воспроизводства поколений (соотно-

шения численности младшего и старшего поколений). В условиях циви-

лизационного кризиса нарастает процесс международной миграции, 

усиливается безработица (особенно среди молодежи), падают темпы ро-

ста производительности труда и продуктивности общественного интел-

лекта. Разработанная ООН в 1960—1970-е гг. политика, ориентирован-

ная на сокращение темпов роста численности населения и планирование 

семьи, не отвечает новым условиям. Сформулированные ООН цели 

устойчивого развития по повышению уровня жизни населения, искоре-

нению голода и нищеты оказываются недостижимыми. Все это требует 

осмысления причин структуры и последствий глобального социодемо-

графического кризиса, обоснования новой стратегии выхода из кризиса 

и перехода к устойчивому социодемографическому развитию на базе 

диалога и партнерства цивилизаций и ведущих держав при ведущей 

роли ООН. Пандемия коронавируса, в результате которой в середине 

2021 г. число умерших превысило 4 млн человек, еще более усугубила 

эти тенденции. 

В настоящей статье критически анализируются сценарии демо-

графической динамики глобальной и локальных цивилизаций до конца 

XXI в., предложенные ООН сторонниками сокращения численности 

народонаселения до 1 млрд и даже до 0,5 млрд ради сбережения природ-

ных ресурсов и окружающей среды, вытеснения человека из воспроиз-
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водства и превращения его в киборга (трансгуманизм). На базе выпол-

ненных Международным институтом Питирима Сорокина — Николая 

Кондратьева исследований обосновывается стратегия преодоления со-

циодемографического кризиса, преодоления тенденции депопуляции и 

обеспечения умеренного роста народонаселения на повышательной 

волне очередного цивилизационного цикла при эффективном использо-

вании трудового интеллектуального потенциала. Вносятся предложения 

по выработке и принятию на Саммите ООН новой глобальной социоде-

мографической политики. 

Перелом траектории глобальной демографической динамики 

Опубликованный Генеральным Секретариатом ООН социодемо-
графический прогноз на период до 2100 г. дает представление о тенден-
циях мировой демографической динамики в ретроспективе с 1950 и на 
перспективу до 2100 г. (табл. 1, рис. 1). 

 Таблица 1 
 Тенденции динамики народонаселения мира  

на период 1950—2100 гг. 

Годы 1950 1970 2000 2020 2050 2075 2100 
2000 
/1950 

2050 
/2000 

2100 
/2050 

Ч
и

сл
ен

-
н

о
ст

ь
 н

ас
е-

л
ен

и
я,

 м
л
н
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о

в
ек

 

2536,4 3700,4 6143,5 7794,8 9735 10577,3 10875,4 2,42 1,58 1,12 
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и
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23,6 21,5 26,3 30,9 36,2 39,2 41,9 1,11 1,38 1,16 
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34,3 37,5 30,1 25,5 21,1 19 17,5 0,88 0,70 0,83 

  



 

 
226 

Продолжение табл. 1 

1
5

—
6
4
 

60,6 57,2 63 65,2 63 61,4 60 1,04 1,00 0,95 

6
5

+
 5,1 5,3 6,9 9,3 15,9 19,5 22,6 1,35 2,30 1,42 
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6,73 7,08 4,36 2,74 1,33 0,97 0,77 — — — 
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36,9 34 22,2 18,5 14,6 12,9 11,6 — — — 

Источник: [8]. 
 
Из табл. 1 и рис. 1 очевидны следующие тенденции. Во-первых, 

наблюдается сокращение темпов роста народонаселения — если с 1950 
по 2000 г. население увеличилось в 2,42 раза, то, по прогнозу ООН, с 
2050 до 2100 г. рост составит 1,12 раза, что обусловлено сокращением 
рождаемости с 36,9 на 1000 населения в 1950 г. до 11,6 в 2100 г. Во-вто-
рых, наблюдается увеличение среднего возраста населения Земли с 
24 лет в 1950 г. до 42 лет в 2100 г. Доля населения в возрасте до 15 лет 
сократилась с 34,3% в 1950 г. до 25,5% в 2020 г. и, по прогнозу ООН, 
достигнет 17,5% в 2100 г., а в возрасте 65+ увеличится с 5,1 до 22,6% за 
аналогичный период. В результате коэффициент воспроизводства поко-
лений сократится почти в 9 раз. Это означает переход к глобальной де-
популяции в начале XXII в. Однако данные о возрастной структуре в 
перспективе потребуют уточнения с учетом последствий пандемии ко-
ронавируса и увеличения темпов прироста населения против предусмот-
ренных в прогнозе ООН в связи с переходом к повышательной волне 
нового сверхдолгосрочного цивилизационного суперцикла. 

 

 
1 Отношение доли населения в возрасте 0—14 к доле населения в возрасте 65+. 
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Рис. 1. Динамика численности населения глобальной цивилизации,  

млн чел. [8] 
 
Инерционный прогноз ООН, основанный на экстраполяции на 

долгосрочную перспективу сложившихся тенденций, требует корректи-
ровки, исходя из двух противоположно направленных факторов. С од-
ной стороны, пандемия коронавируса, последствия которой будут ощу-
щаться в перспективе, приведет к временному замедлению темпов роста 
народонаселения и сокращению доли населения старшего поколения. С 
другой стороны, в прогнозе ООН не учитывается закономерность цик-
личной динамики народонаселения, и в прошлом в периоды смены ци-
вилизационных циклов (например, при переходе от античной к средне-
вековой мировым цивилизациям в середине I тыс. н. э.) сокращалась 
численность населения, особенно в Европе. На повышательной волне 
нового цивилизационного цикла показатели темпа роста народонаселе-
ния и эффективность использования трудового потенциала вновь значи-
тельно возрастали.  

Со второй четверти XXI в. начнется переход к гуманистически-
ноосферной космической цивилизации сначала в авангардных странах, 
а с третьей четверти века — в целом во всей цивилизации. Это будет 
способствовать значительному улучшению показателей демографиче-
ской динамики, сокращению депопуляции и международной миграции. 

Другой тенденцией, вытекающей из прогноза ООН, является уси-
ление поляризации демографической динамики между локальными ци-
вилизациями с высоким и низким уровнем доходов (табл. 2).  
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Таблица 2 
Тенденции демографической динамики локальных цивилизаций  

в период 1950—2100 гг. 

Годы 1950 1970 2000 2020 2050 2075 2100 

 Численность населения, % к миру 

Мир — — — — — — — 

Европа 21,7 17,8 11,8 9,6 7,3 6,2 5,8 

Германия 2,8 2,1 1,3 1,1 0,8 0,7 0,7 

Россия 4,1 3,5 2,4 1,9 1,4 1,2 1,2 

Северная 
Америка 

6,8 6,5 5,1 4,7 4,4 4,4 4,5 

Южная 
Америка 

4,5 5,2 5,7 5,5 5 4,5 3,9 

Азия 55,4 57,9 60,9 59,5 54,3 48,6 43,4 

КНР 21,9 22,4 21 18,5 14,4 11,5 9,8 

Индия 14,8 15 17,2 17,7 16,8 15,2 13,3 

Япония 3,3 2,8 2,1 1,6 1,1 0,8 0,7 

Индонезия 2,7 3,1 3,4 3,5 3,4 3,2 2,9 

Африка 9 9,8 13,2 17,2 25,6 33,1 39,4 

Черная 
Африка 

7,1 7,6 10,4 14 21,8 28,8 34,7 

 Средний возраст, % к миру 

Мир 23,6 21,5 26,3 30,9 36,2 39,2 41,9 

Европа 29 31,7 37,7 42,5 47,1 47,6 48,2 

Германия 35,5 34,2 40,1 45,7 49,2 48,5 48,5 

Россия 34,5 32,4 37,7 42,3 45,9 47,7 49,5 

Северная 
Америка 

24,3 30,8 36,5 39,6 41,7 42,8 44,5 

Южная 
Америка 

30 28,2 35,4 38,6 425,2 461,3 490,9 

Азия 30,2 28,4 35,2 38,3 42,7 44,5 45,5 

КНР 20,1 19,2 24,9 32,1 42,1 47,4 49,7 

Индия 19,2 18,6 25,3 33,5 45,1 50,2 51,4 

Япония 22,1 19,5 26 32 39,9 44,1 46,7 
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Продолжение табл. 2 

Индонезия 23,9 19,3 30 38,4 47,6 49,3 49,7 

Африка 21,3 19,3 22,7 28,4 38,1 43,5 46,7 

Черная Аф-
рика 

22,4 28,8 41,2 48,4 54,7 54,7 53,8 

 Возрастная структура населения, % к миру 

 0—14 

Мир — — — — — — — 

Европа 105,8 67,5 58,5 63,1 69,2 75,8 82,3 

Франция 66,2 66,1 62,8 69,4 74,9 78,9 82,3 

Россия 84,5 69,9 60,5 72,2 81 86,3 91,4 

Северная 
Америка 

79 75,5 71,4 71 77,3 83,2 88 

Южная 
Америка 

116,3 109,6 103,3 88,6 77,3 75,3 78,3 

Азия 106,1 108,3 100,7 92,2 84,4 83,2 84 

КНР 99,1 107,7 82,4 69,4 67,3 73,2 78,9 

Индия 109,3 109,1 115,3 102,7 87,7 82,6 82,9 

Япония 103,2 64,3 49,2 49 55 62,6 69,7 

Индонезия 113,7 115,2 102 101,6 91,9 87,4 85,7 

Африка 119,5 117,9 141,9 158 151,7 137,4 124 

Черная Аф-
рика 

121,6 117,6 147,2 165,1 157,3 141,1 126,9 

 15—64 

Мир — — — — — — — 

Европа 108,4 112,4 107,5 99,4 91 92,2 92 

Франция 108,7 109,1 103,3 94,5 89,7 89,7 89 

Россия 91,3 115,6 110 101,4 95,4 100,3 98 

Северная 
Америка 

106,9 108 105,1 99,8 111,1 94,1 94,5 

Южная 
Америка 

92,4 96 100,3 104,1 100,6 93,6 90,8 

Азия 98,2 97,4 97,5 103,8 101,7 98,7 96,2 

КНР 101,3 80,2 108,7 107,8 94,9 91,2 90,7 
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Продолжение табл. 2 

Индия 98 97,6 96,7 103,2 107,6 101,6 98 

Япония 98,5 120,6 108,3 90,8 80,5 81,9 84,3 

Индонезия 93,7 93,5 86,7 104 102,7 101,3 97 

Африка 91,6 92 85,7 86,2 98,7 105,4 107,2 

Черная Аф-
рика 

90,9 92,5 83,7 84,2 98,4 105,7 108 

 65+ 

Мир — — — — — — — 

Европа 156,9 198,1 214,5 205,4 176,7 148,2 134,5 

Франция 223,5 243,4 233,3 223,7 174,8 153,3 142,9 

Россия 94,1 145,3 179,7 210,8 144 113,3 111,5 

Северная 
Америка 

160,8 186,8 179,7 180,6 142,1 135,9 123,5 

Южная 
Америка 

68,6 73,6 84,1 102,2 127,7 144,6 141,2 

Азия 78,4 71,7 84,1 95,7 113,8 121 122,1 

КНР 86,3 71,7 98,6 129 164,2 154,4 141,2 

Индия 60,8 62,3 63,8 71 86,8 112,8 118,1 

Япония 96,1 130,2 246,4 305,4 237,1 193,8 165 

Индонезия 78,4 62,3 68,1 67,7 100 109,2 119 

Африка 62,7 60,4 49,3 37,6 36,5 47,2 61,5 

Черная Аф-
рика 

62,7 56,6 43,5 32,3 30,2 42,6 58 

 Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек 
населения,% к миру 

Мир — — — — — — — 

Европа 58,3 49,7 51,8 59,5 91,1 104,7 103,4 

Франция 51,8 50,6 57,2 60,5 70,5 76,7 81 

Россия 72,9 44,1 40,1 69,2 80,1 85,3 89,7 

Северная 
Америка 

66,1 52,1 63,1 63,8 74 80,6 87,9 

Южная 
Америка 

111,4 105,9 100,9 84,3 73,3 71,3 75,9 

Азия 113,8 114,1 97,3 88,6 80,8 79,1 81,9 

КНР 115,2 116,2 65,8 64,3 63 69 76,7 

Индия 118,2 117,1 124,3 97,3 82,9 78,3 80,2 
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Продолжение табл. 2 
Япония 64 52,6 42,3 40,5 50 59,7 67,2 

Индонезия 115,7 122,1 98,2 98,4 88,4 84,5 83,6 

Африка 129,8 136,8 175,2 181,6 165,1 144,2 128,4 

Черная Аф-
рика 

128,2 137,9 190,1 191,9 172,6 148,8 131,9 

Источник: [8]. 
 
Из табл. 2 можно сделать вывод о наличии трех групп цивилиза-

ций с различной демографической динамикой. 
К первой группе относятся африканская и индийская цивилиза-

ции, где наблюдаются высокие темпы рождаемости населения, что обу-
словливает перенаселение и низкий уровень и качество жизни. Доля аф-
риканской цивилизации в численности населения мира, по данным про-
гноза ООН, выросла с 7,1% в 1950 г. до 14% в 2020 г. и к 2100 г. достиг-
нет 34,7%; доля Индии с 14,8% в 1950 г. — до 17,7% в 2020 г., но в пер-
спективе до 2100 г. снизится до 13,3%. Однако эти показатели представ-
ляются сомнительными, поскольку повышение уровня жизни во второй 
половине XXI в. будет сопровождаться сокращением рождаемости. Вряд 
ли можно ожидать перехода к депопуляции в Индии в третьей четверти 
XXI в. из-за нарушения традиционных семейных ценностей индийской 
цивилизации.  

Вторая группа цивилизаций характеризуется распространением 
депопуляции: сокращение рождаемости, рост смертности. В российской 
и восточноевропейской цивилизациях — с конца ХХ в., в латиноамери-
канской и китайской цивилизациях — после 2020 г. При этом наблюда-
ется существенное увеличение среднего возраста цивилизаций. Это по-
буждает правительства принимать активные меры поддержки рождае-
мости и многодетных семей. В Китае осуществлен переход от принципа 
«одна семья, один ребенок» к принципу «одна семья, два ребенка» и под-
держиваются семьи с тремя детьми. Принимаемые меры позволят 
уменьшить темпы депопуляции и постарения населения.  

В третьей группе цивилизаций наблюдаются умеренные темпы 
роста рождаемости численности населения и его постарения в период до 
середины XXI в. При этом в Соединенных Штатах Америки ожидается 
увеличение численности населения с 331 млн человек в 2020 г. до 434 
млн в 2100. Однако такой рост не будет достигнут в связи с рекордным 
уровнем потерь после пандемии, распространением однополых семей и 
крушением «американской мечты», вызывавшей повышенный приток 
мигрантов.  

Представляется необходимым разработать новую стратегию дол-
госрочного прогнозирования демографической динамики цивилизаций с 
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учетом закономерностей цикличной динамики и перспектив становле-
ния гуманистически-ноосферной цивилизации и произвести расчеты 
численности возрастной структуры народонаселения с учетом долго-
срочных последствий пандемии коронавируса. 

Динамика структуры народонаселения по материкам и локаль-
ным цивилизациям представлены на рис. 2, 3.  

 
Рис. 2. Динамика возрастных групп за 1950—2100 гг., % [8] 
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Рис. 3. Динамика структуры населения Земли по материкам  
и локальным цивилизациям, % [8] 

 
 Прогнозные данные ООН по доле локальных цивилизаций в 

народонаселении Земли потребуют существенной корректировки с уче-
том изменений факторов демографической динамики в перспективе.  

 Сценарии многократного сокращения народонаселения  

ради сбережения природы (экогеизм) 

Важную роль в разработке новой методологии демографического 
прогнозирования может сыграть ЮНЕСКО, образовав международную 
междисциплинарную комиссию (или международную академию соци-
альных наук) для научного обоснования новой методологии долгосроч-
ного прогнозирования демографической динамики цивилизации.  

На междисциплинарной дискуссии в Санкт-Петербургском уни-
верситете в 1995 г. «Экобудущее: путь к ноосфере или катастрофе» 
крайне радикальные представители экологов (экогеисты) выступили с 
предложением сокращения численности населения мира ради сбереже-
ния природных ресурсов и окружающей среды [6]. Эта позиция была 
подвергнута критике. Однако она продолжает отстаиваться рядом эко-
логов, которые обосновывают необходимость сокращения численности 
Земли до 1 000 000 человек. В штате Джорджия воздвигнут монумент с 
надписью, где выдвинуто требование довести численность населения до 
полмиллиарда — «Пусть земное население никогда не превышает  
500 000 000, пребывая в постоянном равновесии с природой». 
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Однако такая концепция равносильна к призыву самоубийства 
вида homo sapiens. Во-первых, неясно кто вынесет и приведет к испол-
нению приговор об уничтожении 7 млрд человек. Во-вторых, при мно-
гократном сокращении рождаемости и численности населения значи-
тельно возрастет его средний возраст, и постаревшее население не будет 
в состоянии адекватно реагировать на изменения в окружающей среде, 
которые во многом обусловлены действием внешних факторов, от чело-
века не зависящих. По существу, это призыв к суициду человека разум-
ного. 

Быстрый прогресс цивилизаций и увеличение численности вида 
homo sapiens действительно оказывают значительное влияние на при-
родную среду. По расчетам Мэддисона, численность населения Земли за 
два тысячелетия увеличилась в 28 раз, а производство ВВП на душу 
населения — в 14 раз [7]. Это означает, что нагрузка человеческого об-
щества на природную среду увеличилась примерно в 350 раз (поскольку 
часть ВВП составляют услуги, не связанные с природным фактором). В 
последние десятилетия человечество оказалось в своеобразном «бермуд-
ском треугольнике» энергоэкологического кризиса: сокращаются за-
пасы многих видов природных ресурсов и быстро растут затраты на их 
добычу и цены; загрязнение окружающей среды в густонаселенных рай-
онах достигло критического уровня; существенно увеличилось число 
бедствий и катастроф, нарастает угроза экологической катастрофы, о ко-
торой предупреждал Н.Н. Моисеев в результате применения накоплен-
ных запасов термоядерного оружия, что может привести к уничтожению 
человечества и непоправимому ущербу биосфере Земли. 

Быстрое ухудшение климата связано с глобальным потеплением, 
угрожающим повышением уровня Мирового океана, лесными пожарами 
глобального уровня (в Австралии и Сибири), приводящими к сокраще-
нию запасов кислорода в атмосфере планеты, катастрофическими навод-
нениями и тайфунами, обусловленными не только деятельностью чело-
вечества, но и изменением природных циклов — солнечных, космиче-
ских, сейсмических и др. Взаимодействие природных и цивилизацион-
ных долгосрочных и сверхдолгосрочных циклов до сих пор изучено 
слабо.  

Насущной задачей для человечества является разработка теории 
и стратегии коэволюции природы и цивилизации. На это направлена де-
ятельность современных научных школ по обоснованию и становлению 
ноосферной цивилизации на основе принципов, сформулированных 
В.И. Вернадским и Н.Н. Моисеевым. На третьем Всемирном конгрессе 
«Глобальные цивилизации», проведенным в декабре 2013 года Органи-
зацией по поддержке глобальной цивилизации и Международным ин-
ститутом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, был одобрен и 
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предложен иностранным членом РАЕН Чжан Шаохуа Столетний план 
по комплексному оздоровлению глобальной экологической среды [4]. В 
2020 г. опубликован III доклад Ялтинского цивилизационного клуба 
«Стратегия ноосферного партнерства цивилизаций» [2]. Российские 
научные школы — ноосферная, цивилизационная, цивилизационной со-
циогенетики — разработали теорию и обосновали долгосрочную страте-
гию, обеспечивающую адекватную реакцию на изменения природных 
циклов при сохранении умеренных темпов роста народонаселения и по-
вышения уровня и качества жизни на основе сочетания научно-техноло-
гической и энергоэкологической революции XXI в. и становления гума-
нистически-ноосферной космической цивилизации сначала в передовых 
странах и цивилизациях, а во второй половине XXI в. в целом по всей 
планете. 

Сценарии превращения человеческого общества в сообщества  

киборгов (трансгуманизм) 

Стремительный рост систем искусственного интеллекта в аван-
гардных странах в последние годы дал новый толчок к распространению 
сценария замены естественного мозга искусственным и превращения че-
ловечества в сообщество киборгов. Этот сценарий подробно освещен в 
опубликованной в Израиле в 2018 и 2019 гг. работе Ю.Н. Харари [3]: 

«Главным продуктом экономики XXI века будут не вооружения, 
автомобили или одежда — а тела, мозги и интеллект.  

Подобно тому как в результате промышленной революции проис-
ходило возникновение рабочего класса, так следующая масштабная ре-
волюция создаст класс неработающий, бесполезный. 

Обращение человека с животными дает достаточное представле-
ние о том, как в будущем усовершенствованные люди будут поступать 
со всеми остальными. 

Демократия и свободный рынок рухнут, когда Google и Facebook 
будут знать нас лучше, чем знаем себя мы сами; власть, полномочия и 
компетенции перейдут от живых людей к сетевым алгоритмам. 

Люди не будут сопротивляться машинам, они сольются с ними в 
единое целое. 

Таким образом наш новый мир — это следующий этап эволюции, 
это Homo Deus». 

В мире действительно развертывается интеллектуальная револю-
ция, равная по своему историческому значению промышленной револю-
ции конца XVIII — начала XIX в., в основе которой лежала механизация, 
а впоследствии автоматизация физического труда, многократно повы-
сившая его производительность. Каждая следующая технологическая 
революция — техническая революция конца XIX — начала XX в., 
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научно-техническая революция третьей четверти ХХ в. — все более ши-
роко включала достижения общественного интеллекта — научную рево-
люцию на очередном этапе в развитии общественного интеллекта.  

Сердцевиной интеллектуальной революции XXI в., которая явля-
ется технологической основой становления гуманистически-ноосфер-
ной космической цивилизации, является комплексная автоматизация ум-
ственного труда не только конторского и счетного, но и творческого, ин-
женерного и научного. Это даст толчок очередному этапу повышения 
продуктивности общественного интеллекта, повышения уровня и каче-
ства жизни. Однако не следует полагать, что искусственный интеллект 
может в полном объеме выполнять функции естественного интеллекта. 
Выполненные исследования в 2020 г. функций общественного интел-
лекта и его физиологической основы — коры головного мозга человека, 
как первоисточников институтов цивилизаций [5], позволили раскрыть 
десять взаимосвязанных функций интеллекта, являющихся результатом 
эволюции млекопитающих в течение сотен миллионов лет, рода «чело-
век» в течение 4 млн лет и вида «Homo sapiens» — в течение 100 тыс. лет 
и цивилизационного прогресса последние десяти тысячелетий. С помо-
щью искусственного интеллекта можно автоматизировать и много-
кратно повысить продуктивность отдельных функций естественного 
мозга, однако невозможно в полном объеме его заменить. Искусствен-
ный интеллект останется мощным инструментом повышения продук-
тивности общественного интеллекта. Следует учитывать ограничения и 
риски, связанные с распространением искусственного интеллекта и в 
различных сферах человеческой деятельности. Ошибочно представле-
ние, что в результате его применения большинство трудоспособного 
населения будет вытеснено из процесса воспроизводства и превратится 
в бесполезный класс безграничных потребителей. При сокращении заня-
тых умственным трудом во многих сферах экономики и управления по-
требуется значительное увеличение числа работников, занятых разра-
боткой, производством, обслуживанием и обновлением систем искус-
ственного интеллекта, а также занятых в науке, культуре, здравоохране-
нии, социальном обеспечении. К тому же, применение системы искус-
ственного интеллекта связано с определенными рисками, например, 
представление о всеобщем распространении беспилотного транспорта 
может увеличить риски катастроф при внештатных ситуациях (что под-
твердили катастрофы двух «боингов» с автопилотом в Индонезии и Аф-
рике). Большой угрозой становится использование искусственного ин-
теллекта в системах вооружений — создание отрядов боевых роботов, 
массовое применение дронов и т. п. 

Весьма опасным и непредвиденным последствием является вжив-
ление микрочипов в кору головного мозга человека для управления его 
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сознанием. Пока строение и функции человеческого мозга, насчитываю-
щего до 100 млн нейронов и огромную массу нейронных сетей, слабо 
изучены, и вторжение в эту область может привести к непредсказуемым 
тяжелым последствиям. Также следует учитывать экономические гра-
ницы применения интеллектуальных систем. Следует учитывать полные 
затраты человеческого труда и ресурсов на их разработку, производство 
и обслуживание, что делает невыгодным применение этих систем в быту 
и во многих простейших сферах человеческой деятельности.  

Интеллектуальная революция делает первые шаги, наполненные 
неоправданной эйфорией и преувеличениями, что находит отражение в 
модном ныне течении «трансгуманизм». Опыт разработки и применения 
интеллектуальных систем в ближайшие десятилетия позволит найти до-
пустимые границы и оценить реальную эффективность этого ведущего 
направления шестого и седьмого технологических укладов, а также оце-
нить их роль и значение в новых сферах человеческой деятельности 
(например, при строительстве научно-технологических центров на Луне, 
дальних полетах на Марс, исследовании океанских глубин, недр земли и 
т. п.).  

Следует учитывать моральные ограничения применения искус-
ственного интеллекта, обусловленные необходимостью соблюдения 
прав личности. Широкое распространение системы распознавания лиц и 
наблюдения за их деятельностью практически поставит под контроль 
повседневную жизнь каждого человека. Причем результат такого 
наблюдения и контроля может быть использован государственными чи-
новниками и злоумышленниками для тотального контроля и зловред-
ного регулирования интеллектуальной деятельности человека. Тем са-
мым будет реализована антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». Каждый 
человек будет под неустанным контролем «большого брата». 

Оптимистический сценарий демографической динамики  

с переходом к гуманистически-ноосферной цивилизации 

Оптимистический сценарий демографической динамики предла-
гает российская научная школа цивилизационной социодемографии, 
синтезирующая достижения научных школ, формирующих интеграль-
ную парадигму обществознания (социодемографической, цивилизаци-
онной, русского циклизма и интегрального прогнозирования). Демогра-
фическая и социальная динамика рассматривается как составная часть 
цивилизационной динамики, периодической смены исторического су-
перцикла, вековых циклов смены мировых цивилизаций, полувековых 
Кондратьевских циклов. Смены циклов сопровождаются социодемогра-
фическими кризисами — падением темпов роста рождаемости и числен-
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ности населения, увеличением безработицы, снижением продуктивно-
сти труда, увеличением поляризации демографической динамики наро-
дов локальных цивилизаций. При этом трансформация социодемографи-
ческой сферы происходит во взаимосвязи с трансформацией других со-
ставляющих генотипа цивилизаций — природно-экологической, техно-
логической, экономической, социокультурной, государственно-полити-
ческой. Каждая локальная цивилизация имеет свой ритм демографиче-
ской динамики с трансформацией глобальной цивилизации. При этом 
наблюдается ускорение темпов перемен социодемографической дина-
мики, как и других составляющих генотипа цивилизаций (закон сжатия 
исторического времени). 

С конца ХХ в. человечество вступило в период длительного ци-
вилизационного кризиса, обусловленного закатом рыночно-капитали-
стической, индустриальной цивилизации. Составной частью этого кри-
зиса является социодемографический кризис: существенное падение 
темпов роста рождаемости и численности населения, распространение 
депопуляции, ускоренное постарение населения и ухудшение его воз-
растной структуры, падение продуктивности общественного интеллекта 
и снижение эффективности использования трудового потенциала; уси-
ление поляризации уровня и качества жизни в различных цивилизациях, 
перепотребление в одних государства и недопотребление в других, рас-
пространение голода и нищеты, безработицы среди молодежи; ослабле-
ние государственной поддержки социодемографического развития в ре-
зультате чрезмерной коммерциализации этой сферы; распространение 
пандемии и ухудшение природной среды обитания человека, увеличение 
природных бедствий и катастроф; увеличение риска самоуничтожения 
человечества в результате столкновения цивилизаций с применением 
накопленных запасов термоядерного оружия. Все эти характерные 
черты кризиса достигли наибольшей глубины к концу первой четверти 
XXI в. 

Цивилизационный кризис включает социодемографический — он 
может быть преодолен на повышательной волне перехода к новой исто-
рической эпохе становления со второй четверти XXI в., сначала в пере-
довых странах и цивилизациях, а затем и на всей планете гуманистиче-
ски-ноосферной космической цивилизации и устойчивого многополяр-
ного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. Предпосылки 
для такого перехода будут складываться с конца XXI в. в авангардных 
странах — восходящих цивилизациях — и реализованы в полном объеме 
в третьей четверти XXI в., если удастся избежать катастрофического 
сценария столкновения цивилизаций. 
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Школа цивилизационной социогенетики обосновывает следую-
щие тенденции демографической динамики в переходный период к оче-
редному цивилизационному циклу:  

• ограничение и преодоление депопуляции в одних цивилиза-
циях и перенаселения в других, достижение умеренных темпов роста 
народонаселения при укреплении института семьи как первичной 
ячейки воспроизводства народонаселения и передачи следующим поко-
лениям цивилизационного генотипа; 

• улучшение возрастной структуры на основе поддержки роста 
рождаемости и многодетных семей и создания благоприятных условий 
для взаимодействия поколений; 

• более эффективное использование трудового потенциала за 
счет роста продуктивности труда и общественного интеллекта на основе 
достижений научно-технологической и интеллектуальной революции; 

• повышение уровня и качества жизни при преодолении тенден-
ции перепотребления и недопотребления других, искоренение голода и 
нищеты, сокращение чрезмерного разрыва между богатыми и бедными 
странами и социальными слоями; 

• преодоление глобально-монополистической экономики 
«мыльных пузырей», ориентация экономики на возможно полное удо-
влетворение потребностей населения, улучшение структуры экономики 
за счет роста занятых в сфере духовного воспроизводства и в социальной 
сфере; 

• опережающее развитие науки, культуры и образования, рас-
пространение интегрального социокультурного строя, сокращение раз-
рыва в уровне развития духовного воспроизводства в авангардных и от-
стающих странах и цивилизациях при оптимизации потоков междуна-
родной миграции; 

• искоренение войн, запрещение применения и дальнейшего 
развития оружия массового уничтожения, социальная конверсия накоп-
ленного военно-технического потенциала. 

Оптимистический сценарий социодемографической динамики 
может быть реализован только при разработке и последовательном вы-
полнении научно-обоснованной долгосрочной стратегии преодоления 
демографического кризиса и выхода на траекторию устойчивого и се-
лективного (дифференцированного) социодемографического развития с 
учетом особенностей различных локальных цивилизаций.  

Для этого потребуются: 

• разработка при ведущей роли ЮНЕСКО международным 
научным коллективом новой теории и стратегии социодемографической 
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динамики цивилизации в русле становления гуманистически-ноосфер-
ной космической цивилизации; 

• рассмотрение на саммите ООН перспективы и стратегии пре-
одоления цивилизационного кризиса и выработка новой демографиче-
ской политики, отвечающей реалиям переходного периода.  

• выделение в структуре ООН социодемографического совета 
(на основе разделения экономического и социального совета ООН), об-
ладающего обширными полномочиями и ресурсами и осуществляющего 
координацию в деятельности подразделений ООН социального харак-
тера (ВОС, ФАО, МОТ, подразделение по демографической политике и 
статистике). В пятом докладе Ялтинского цивилизационного клуба [1] в 
разработанной научной платформе предлагается в качестве одного из 
первых годов всемирного десятилетия партнерства цивилизаций 2026—
2035 гг. провозгласить годом социодемографической динамики партнер-
ства цивилизаций с тем, чтобы сконцентрировать усилия глобального 
сообщества на реализации стратегии социодемографической динамики. 

Первоочередными задачами являются разработка и реализация 
долгосрочной демографической программы для Африки по повышению 
уровня жизни и занятости населения. Без этого в ближайшие десятиле-
тия Западной Европе грозят волна африканской миграции и трансфор-
мация западноевропейской цивилизации в евроафриканскую смешан-
ную цивилизацию. 

Заключение 

Для разработки и выполнения новой глобальной социодемогра-
фической стратегии необходимо, прежде всего, проведение междисци-
плинарных, фундаментальных и прикладных научных исследований на 
базе интегральной парадигмы обществознания, отвечающей реалиям 
XXI в. 

Предлагаются следующие шаги в этом направлении: 

• проведение в октябре 2021 г. 47-й Междисциплинарной дис-
куссии «Проблемы и перспективы социодемографической динамики ци-
вилизаций» с публикацией материалов дискуссий в журнале «Партнер-
ство цивилизаций» и размещением в интернете; 

• подготовка в 2022 г. на широкой междисциплинарной основе 
7 доклада Ялтинского цивилизационного клуба «Теория и стратегия со-
циодемографического развития и партнерства цивилизаций» с обсужде-
нием на 17-м Цивилизационном форуме в ноябре 2022 г. и публикацией 
доклада при поддержке РФФИ; 
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• представление основных положений доклада с предложени-
ями о подготовке научных основ перспективной глобальной социодемо-
графической политики на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в 
ноябре 2023 г.; 

• подготовка предложений и программы Года социодемографи-
ческого партнерства цивилизаций в рамках Всемирного десятилетия 
партнерства цивилизаций для обсуждения на юбилейной 43-й сессии Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО, посвященной 80-летию ЮНЕСКО, 
для провозглашения Всемирного десятилетия партнерства цивилизаций 
и подготовки Саммита по этой проблеме.  
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Т.В. ЛЕБЕДЕВА, А.А. СУББОТИН 

Особенности миграции молодежи на евразийском  

пространстве* 

Аннотация. Объектом исследования является миграция моло-
дежи на евразийском пространстве, предметом –– совокупность условий 
и факторов, обусловливающих данный процесс. Цель исследования за-
ключается в выявлении и анализе особенностей миграции молодежи на 
евразийском пространстве и предложении мер по закреплению молодых 
высококвалифицированных кадров в национальных экономиках и по 
возвращению образованных мигрантов на родину. Теоретико-методоло-
гическую основу исследования составляют положения и подходы отече-
ственных и зарубежных ученых, специалистов разных областей знания, 
отдельные труды которых приведены в списке использованной литера-
туры. Информационной базой исследования послужили общедоступные 
статистические данные ЕС и национальных служб государственной ста-
тистики стран –– участниц ЕАЭС, характеризующие динамику числен-
ности молодежи, уровни рождаемости, международную миграцию насе-
ления, численность образовательных мигрантов государств — участни-
ков ЕАЭС и др. Показано, что будущее любого государства зависит от 
численности молодежи, составляющей значительную долю образова-
тельной и трудовой миграции. Выявлено, что на евразийском простран-
стве наблюдается омоложение миграционного потока. Отмечено особое 
место России в ЕАЭС, которая по географическому положению, уровню 
социально-экономического развития и ситуации на рынке труда явля-
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ется центром притяжения молодых мигрантов. Также высказаны опасе-
ния по поводу сокращения возвратной миграции молодежи в государ-
ства-члены ЕАЭС. Предложенные в статье меры могут быть использо-
ваны при разработке мероприятий по возвращению национальных высо-
коквалифицированных кадров на родину и сохранению имеющегося ин-
теллектуального потенциала стран евразийского региона, значительную 
часть которого составляет молодежь. 

Ключевые слова: молодежь, международная миграция населе-
ния, евразийское пространство, ЕАЭС, демографический кризис, обра-
зовательная миграция, трудовая миграция молодежи, миграционная по-
литика, утечка умов. 

 
Abstract. In the given article, the object of research is migration of 

young people in the Eurasian space, the subject being a set of conditions and 
factors that determine this process. The purpose of the study is to identify and 
analyze the features of youth migration in the Eurasian space and to propose 
measures to consolidate young highly qualified personnel in national econo-
mies and to return educational migrants to their home countries. The theoret-
ical and methodological basis of the study consists of the main concepts and 
approaches of Russian and foreign scientists, specialists in various fields of 
science, whose several works are listed in the references. The information base 
of the study was publicly available statistical data of the EU and national state 
statistics services of the EAEU member states, which describe the changes in 
the numbers of young people and educational migrants of the EAEU member 
states, birth rates, levels of international migration, and others. It has been 
demonstrated that the future of any state depends on the number of young 
people who make up a significant share of educational and labour migration. 
It is revealed that in the Eurasian space the migration flow is getting younger. 
It is noted that Russia holds a special place in the EAEU as a center of attrac-
tion for young migrants in terms of its geographical location, level of socio-
economic development and situation on the labor market. Also, concerns have 
been expressed about reducing the return migration of young people to the 
EAEU member states. The measures proposed in the article can be used for 
developing measures aimed at returning highly skilled specialists to their 
home countries and preserving existing intellectual potential of the Eurasian 
region countries, a significant part of which is represented by young people. 

Keywords: youth, international migration, Eurasian space, EAEU, de-
mographic crisis, educational migration, youth labour migration, migration 
policy, brain drain. 
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Будущее любого государства, его социально-экономическое, де-
мографическое, политическое развитие зависит, в первую очередь, от ак-
тивности молодежи, от ее образа жизни и жизненных установок. Совре-
менная молодежь, формируясь в обществе знания и используя возмож-
ности интернационализации образования, готова ради получения каче-
ственного образования и овладения достойной профессией выехать за 
рубеж. Так, с середины ХХ в. и по настоящее время численность ино-
странных студентов в мире выросла более чем в 50 раз. Согласно про-
гнозам Института статистики ЮНЕСКО и данным ОЭСР, численность 
международных образовательных мигрантов в 2025 г. составит около 8 
млн человек [1, 301].  

Привлечение на учебу студентов-иностранцев положительным 
образом отражается на развитии национальной системы образования 
принимающей страны, поскольку возрастает занятость профессорско-
преподавательского состава, повышаются позиции образовательных 
учреждений в международных рейтингах. При этом иностранные сту-
денты приносят доходы государству в виде платы за обучение, а также 
местным бюджетам и бизнесу в виде расходов за проживание, питание, 
приобретение специальной литературы, услуги связи, досуг.  

Однако выгоды от привлечения на учебу студентов-иностранцев 
гораздо больше, чем только приток финансов. Возвращаясь на родину и 
пополняя ее элиту, бывшие выпускники учебных заведений сохраняют 
и привносят в общество толерантное отношение к стране обучения, ко-
торое в значительной степени влияет на развитие взаимовыгодных меж-
государственных экономических, политических, культурных отноше-
ний [13, 236]. Это так называемая концепция мягкой силы, которую вы-
двинул в 2002 г. профессор Гарвардского университета Дж. Най [33]. В 
ней экспорт образования рассматривается как один из инструментов по-
литического влияния государства, предоставляющего образовательные 
услуги.  

При этом и государство, способствующее учебе молодежи в дру-
гих странах, получает неоспоримые выгоды. Социально-экономические 
последствия образовательной миграции для стран приема и выезда об-
разовательных мигрантов представлены в табл. 1.  

Таким образом, как свидетельствуют сведенные в табл. 1 позиции 
социально-экономических последствий миграции, преимуществ образо-
вательной миграции как для стран, принимающих на учебу иностранцев, 
так и направляющих на обучение своих граждан, гораздо больше, чем 
отрицательных последствий. Поэтому развитие образовательной мигра-
ции должно быть одним из главных векторов миграционной политики 
каждого из государств евразийского пространства.  
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Таблица 1 
Социально-экономические последствия образовательной миграции 

для стран приема и выезда образовательных мигрантов 

Позитивные последствия Негативные послед-
ствия 

Страна приема образовательных мигрантов 

1. Получение дохода от экспорта образова-
тельных услуг  
2. Занятость профессорско-преподаватель-
ского состава учебных заведений 
3. Пополнение местных бюджетов и разви-
тие сферы услуг, местного бизнеса за счет 
расходов, осуществляемых студентами-ино-
странцами в процессе обучения  
4. Экономия финансовых средств государ-
ства на начальное и среднее образование, ко-
торое уже имеют абитуриенты из-за рубежа 
5. Рост численности иностранных студен-
тов стимулирует повышение качества обра-
зования, коррекцию учебных программ в 
сторону приближения к международным 
стандартам 
6. Повышение квалификации и знания ино-
странных языков преподавателей, работаю-
щих с иностранцами  
7. Улучшение ситуации на рынке труда 
страны за счет привлечения молодых и высо-
коквалифицированных выпускников-ино-
странцев  
8. Совершенствование возрастной и поло-
вой структуры населения страны вследствие 
привлечения лиц молодого возраста, гото-
вых к осуществлению стратегии по созда-
нию семьи  
9. Увеличение численности населения 
страны за счет мигрантов, интегрированных 
в принимающий социум  
10. Предпочтительный контингент по срав-
нению с другими категориями мигрантов 
(беженцы, вынужденные переселенцы, га-
старбайтеры и др.) 

1. Финансовые 
расходы на 
формирование и под-
держку на должном 
уровне  
социальной инфра-
структуры для сту-
дентов-иностранцев 
2. Расходы госу-
дарства на гранты и 
стипендии иностран-
ным студентам 
3. Увеличение чис-
ленности профессор-
ско-преподаватель-
ского состава и вспо-
могательного персо-
нала в целях органи-
зации работы со сту-
дентами-иностран-
цами  
4. Замедление 
внедрения трудосбе-
регающих технологий  
5. Усиление зави-
симости от спроса на 
квалифицированную 
иностранную рабо-
чую силу  
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11. Источник взаимного культурного обога-
щения местного населения и иностранцев, 
студентов и выпускников вузов 
12. Формирование у возвратившихся на ро-
дину бывших студентов определенного ми-
ровоззрения, позволяющего нести в свои 
страны культуру, сложившиеся предпочте-
ния в пользу товаров, услуг страны обуче-
ния, толерантное отношение к стране обуче-
ния, сформированное на коммуникативном 
уровне 
13. Увеличение повторного учебного потока 
иностранцев за счет личного примера ранее 
получивших качественное образование 
14. Учебные мигранты — побудители даль-
нейших социальных преобразований в стра-
нах приема 

Страна выезда образовательных мигрантов 

1. Получение возвратившимися на родину 
определенного уровня образования, приоб-
ретение профессиональной квалификации 
2. Снижение напряженности на рынке 
труда 
3. Содействие вертикальной мобильности 
работников на местных рынках труда, карь-
ерная перспектива 
4. Привнесение в экономику страны пере-
довых научных разработок, новых техноло-
гических решений, стандартов, методов 
управления производством 
5. Овладение иностранным языком 
6. Реализация возможностей знакомства с 
культурой других стран, путешествий по 
разным странам мира 
7. Возможность получения двойного граж-
данства в случае невозвращения на родину, 
участие в функционировании национальных 
диаспор, организация совместной научно-ис-
следовательской работы и опытно-конструк-
торской деятельности, создание научных 
центров в стране выхода при поддержке при-
нимающей страны 

1. Финансовые за-
траты на обучение  

2. В случае невоз-
вращения студентов 
на родину  
– дефицит квалифи-
цированной рабочей 
силы на местных 
рынках труда; 
– ухудшение воз-
растно-половой 
структуры населения 
из-за оттока из 
страны молодежи ре-
продуктивного воз-
раста 
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8. Экономическое сотрудничество с эконо-
мическими структурами стран приема учеб-
ных мигрантов, организация деятельности 
по возвращению капиталов на родину 
9. Молодые специалисты, получившие с об-
разованием и социальный опыт — побуди-
тели дальнейших социальных преобразова-
ний в своей стране  

Составлено авторами на основе использованных источников. 
 
Другим каналом выезда молодежи за рубеж является трудовая ми-

грация, которая может осуществляться в различных формах. В первую 
очередь, это выезд на постоянное место жительства за рубеж с целью 
выхода на рынок труда принимающей страны, т. е. эмиграция. Во-вто-
рых, это временная трудовая миграция, например, на работу по сроч-
ному контракту, на стажировку с временным трудоустройством по 
найму и др.  

Цель любого государства –– помочь вступающим в жизнь моло-
дым людям избежать эгоистических ошибок. Вместе с тем воздвигать 
«железный занавес» и не выпускать молодежь за границу бессмысленно 
и бесполезно, поскольку зарубежный опыт учебы и работы может спо-
собствовать успешной трудовой деятельности на родине, а брак с ино-
странцем/кой, при условии возвращения на родину, улучшить демогра-
фическую ситуацию в стране [28, 248, 257].  

В предлагаемом исследовании проанализированы особенности 
миграции молодежи в государствах евразийского пространства. Под 
евразийским пространством в данном исследовании понимается про-
странство государств –– участников Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС). Как известно, договор о создании ЕАЭС был подписан в 
2014 г., функционировать Евразийский экономический союз начал с 

1января 2015 г. Принадлежность к ЕАЭС обеспечивает странам-участ-

ницам свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
а также экономическое сотрудничество и координацию на разных уров-
нях. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кирги-
зия и Россия [9]. Напомним, что эти страны также являются государ-
ствами –– участниками Содружества Независимых Государств (СНГ), 
которое образовано в 1991 г. в целях регулирования отношений сотруд-
ничества новых независимых государств, ранее являвшихся союзными 
республиками в составе СССР. Поэтому в исследовании используются и 
статистические данные Межгосударственного статистического коми-
тета СНГ [15]. 
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При анализе молодежных проблем закономерно возникает во-
прос: население какого возраста можно относить к молодежи? По мне-
нию некоторых исследователей, переход юноши или девушки к посто-
янным отношениям и/или проживанию отдельно от родителей марки-
рует конец молодости и переход индивида в категорию полноценно 
взрослых [2; 7; 24]. При этом, как констатируют ученые, возраст взрос-
ления молодежи постоянно увеличивается [10]. Причины, которыми 
объясняется необходимость расширения границ молодости даже до 34—
35 лет, различны. Среди них выделяют как родительскую гиперопеку, 
так и эволюцию человека, пик развития мозга которого приходится на 
возраст между 14 и 26 годами [10, 4]. В данном исследовании к моло-
дежи отнесены лица в возрасте 15––29 лет (т. е. старше 15 и младше 
30 лет), так как именно эти возрастные границы чаще всего использу-
ются для расчетов статистических данных и участвуют в образователь-
ной миграции. 

Численность молодежи на евразийском пространстве. Со-
гласно данным статистических комитетов государств-членов ЕАЭС, 
доля молодежи во всех государствах евразийского пространства за по-
следние 10 лет постоянно снижалась (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика доли молодежи в возрасте 15––29 лет  

в общей численности населения (2011––2020):  
построено авторами по данным [4; 15––17; 25; 26; 29] 

 
Практически параллельные кривые на рис. 1 являются наглядной 

демонстрацией ситуации, характерной для всех республик евразийского 
пространства: доля молодежи в возрасте 15—29 лет неукоснительно 
снижается. В наименьшей степени снижение доли молодежи за период 

0,15

0,17

0,19

0,21

0,23

0,25

0,27

0,29

0,31

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия



 

 
250 

2011—2020 гг. имело место в Киргизии –– в 1,2 раза. В Армении и в Ка-
захстане за прошедшие 10 лет доля молодежи в составе населения 
страны снизилась в 1,3 раза, а в Белоруссии и в России –– в 1,4 раза. 

На протяжении рассматриваемого периода (2011––2020) на пер-
вом месте по доли молодежи в общей численности населения находится 
Киргизия (30,2% в 2011 г. и 24,5% в 2020 г.), на втором –– Казахстан, 
далее –– Армения. Россия и Белоруссия делят четвертое-пятое места, за-
мыкая список стран ЕАЭС, занимая последние места по данному пока-
зателю (по 16% молодежи в составе населения) уже в течение последних 
шести лет (с 2015 г.). Если в Армении, Казахстане и Киргизии в течение 
первого десятилетия XXI в. еще имелся рост численности молодежи, и 
лишь во втором десятилетии стало отмечаться некоторое уменьшение 
значений этого показателя, то в России и Белоруссии уже с начала но-
вого века происходит снижение доли молодежи в населении стран. 

Основной причиной уменьшения доли молодежи в населении гос-
ударств евразийского региона является, в первую очередь, сокращение 
рождаемости практически во всех государствах-членах ЕАЭС. Данная 
тенденция стала прослеживаться с момента распада СССР. В 2020 г. сум-
марный коэффициент рождаемости (СКР) –– число детей, рожденных 
одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15––
49 лет), –– составлял в Киргизии около 3,3 [16]; в Казахстане –– 2,7 [4]; 
в Армении –– 1,8 [26]; в Белоруссии –– 1,7 [17]; в России –– около 1,5 
[22]. В настоящее время в России к молодежи относится лишь шестая 
часть жителей страны [22, 94], и вследствие низких показателей рожда-
емости в ближайшее время пока не приходится ожидать роста доли лиц 
молодого возраста в населении государства.  

В Армении, где традиционно семьи были многодетными, иссле-
дования показали, что семейные пары хотят иметь трех детей, но имеют 
только одного-двух. В числе причин сокращения рождаемости были 
названы: низкая заработная плата, отсутствие государственной финан-
совой поддержки семей с детьми, отсутствие возможности совмещения 
женщинами работы и ухода за ребенком и другие [19]. 

Международная миграция молодежи в России и в других гос-

ударствах-членах ЕАЭС. Кроме сокращения рождаемости, на измене-
ние доли молодежи в возрастной структуре населения любой страны 
оказывает влияние миграция молодежи. Согласно данным Евростата, в 
Европе, как и в мире в целом, происходит омоложение миграционного 
потока. Так, если средний возраст коренных жителей ЕС в 2019 г. со-
ставлял 43,1 года, то мигранта –– 28,3 лет [12]. Многие из них прибы-
вают из государств евразийского пространства, поскольку современная 
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молодежь активно выезжает на учебу в развитые страны, а также на ра-
боту, в силу более высокой заработной платы, более комфортных и без-
опасных условий труда и жизнедеятельности. 

В начале ХХI в., при различных уровнях и темпах социально-эко-
номического развития стран мира, а также национальных особенностях 
формирования внутренних рынков труда, все государства оказались 
тесно связаны миграционными отношениями. При этом ученые отме-
чают, что развитые страны накапливают человеческий капитал, привле-
кая профессиональные кадры из развивающихся государств, которые, в 
свою очередь, испытывают острый недостаток и отток существующих 
кадров высокой квалификации. Поэтому все чаще говорят о дифферен-
циации стран мира на основе направлений миграционных потоков, назы-
вая его «замкнутым кругом миграционных тенденций» [3]. Особые по-
следствия как для стран-доноров, так и для стран-реципиентов имеет ми-
грация молодежи. 

Большое влияние на ситуацию в стране оказывает трудовая ми-
грация молодежи. Необходимо отметить, что для государств, где суще-
ствуют проблемы нехватки ресурсов на национальном рынке труда, вы-
езд молодых, здоровых, образованных и высококвалифицированных ра-
ботников в поисках трудоустройства за рубежом создает дополнитель-
ные трудности в организации национального производства. При этом 
для стран, где в силу традиционно высокой рождаемости на рынок труда 
выходит больше молодого населения, чем государство может создать 
новых рабочих мест, а также наблюдаются низкая производительность 
труда и невысокий уровень его оплаты при отсутствии роста реальных 
доходов населения, трудовая миграция молодежи способствует смягче-
нию социально-экономической ситуации на родине. Причем денежные 
переводы работающих за рубежом финансово поддерживают оставши-
еся на местах семьи родных и близких. 

Рассмотрим подробнее миграционную ситуацию в государствах 
евразийского пространства. Как свидетельствуют данные табл. 2, в год 
образования ЕАЭС наибольший отток населения наблюдался из Респуб-
лики Армения (около 22 тыс. человек). Миграционная убыль населения 
имела место также в Республике Казахстан (–7,8 тыс. человек) и в Кир-
гизской Республике (около 6 тыс. человек). Российская Федерация и Рес-
публика Беларусь имели положительное сальдо миграции (270 тыс. че-
ловек и 15,7 тыс. человек соответственно). Доля мигрантов, прибывших 
в Россию из государств-членов ЕАЭС в 2014 г., составляла только 13% 
всего потока, в то время как в Белоруссии доля выходцев из государств 
евразийского пространства была в 3 раза выше –– почти половина (42%) 
потока прибывших в страну. Миграционный прирост в России в 2014 г. 
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был обеспечен за счет мигрантов из государств –– членов ЕАЭС на 18%, 
в Белоруссии –– на 36%.  

Таблица 2 
Показатели международной миграции населения  

в государствах-членах ЕАЭС  (2014), человек 

Государ-
ства-члены 
ЕАЭС  

Прибыло Выбыло 
Миграционный при-

рост (+), отток (–) 

Всего в том 
числе из 

госу-
дарств–
членов 
ЕАЭС 

всего в том 
числе в 
госу-
дар-

ства–
члены 
ЕАЭС 

всего  в том числе 
с государ-

ствами-чле-
нами ЕАЭС 

Армения 17400 … 39200 … –21800 … 

Белоруссия 24941 10539 9219 4836 15722 5703 

Казахстан 16784 3912 28946 25464 –12162 –21552 

Киргизия 3928 3134 11685 11364 –7757 –8230 

Россия 578511 76974 308475 29484 270036 47490 

Составлено авторами по: [8]. 
 
Представленные в табл. 3 показатели миграции на евразийском 

пространстве в 2019 г. свидетельствуют о том, что общий поток мигран-
тов из государств евразийского пространства (за исключением Кирги-
зии) увеличился. Миграционный прирост наиболее значительным по-
прежнему был в Российской Федерации (285 тыс. человек), из которых 
треть составляли выходцы из стран –– участниц ЕАЭС (96 тыс. человек, 
34%). В Белоруссии сальдо миграции осталось положительным, но ми-
грационный прирост несколько сократился (на 12%), в том числе и из 
стран –– участниц ЕАЭС (почти на 2 тыс. человек, на 35%). 

Необходимо отметить, что 80% мигрантов на евразийском про-
странстве –– это лица трудоспособного возраста [31]. Около трети всех 
мигрантов –– люди в возрасте 15––29 лет, чаще мужского пола [30]. 
Например, мигранты из Казахстана, большинство из которых переехали 
на постоянное место жительства в Россию, –– это представители славян-
ских этносов и, как правило, молодежь; 77% мигрантов из республики –
– лица с высшим образованием. В числе главных причин выезда мигран-
тов из Казахстана эксперты называют: ухудшение социально-экономи-
ческих условий жизни; психологическую напряженность, связанную с 
вопросом языка; слабую уверенность в политической стабильности; ак-
тивную политику приграничных государств по привлечению мигрантов, 
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в том числе образовательных; и др. [21]. Эмиграция из Киргизии, где 
русские –– одна из крупнейших официально признанных диаспор за пре-
делами России, имеет схожие причины.  

Таблица 3 
Показатели международной миграции населения  

в государствах-членах ЕАЭС  (2019), человек 

Страны-
члены 
ЕАЭС  

Прибыло Выбыло 
Миграционный 

прирост (+), отток 
(–) 

Всего в том 
числе из 

госу-
дарств-
членов 
ЕАЭС 

всего в том 
числе в 

государ-
ства-

члены 
ЕАЭС 

Всего  в том 
числе из 

стран 
ЕАЭС 

Армения 15800 … 31200 … –15400 … 

Белорус-

сия 

34846 12321 20976 8631 13870 3690 

Казахстан 12255 3861 45225 40312 –32970 –36451 

Киргизия 1400 775 4760 6721 –6160 –5946 

Россия 701234 230533 416131 134869 285103 95664 

Составлено авторами по: [8]. 
 
Численность мигрантов, выехавших из Армении в 2019 г., на 

6,4 тыс. человек меньше, чем в 2014 г. (что в два раза меньше, чем из 
Казахстана). Более 80% миграционного потока из Армении направлено 
в Россию, остальная его часть –– в США, на Украину, в Турцию и другие 
страны. Также значительную часть миграционного потока составляют 
временные сезонные работники, которые выезжают на заработки на пол-
года, как правило, с мая по ноябрь [32]. Сокращение миграционного по-
тока из Армении связано с невысокой численностью населения страны 
(около 3 млн человек в 2020 г.) и исчерпанием миграционного потенци-
ала.  

Из приведенной выше статистики следует, что основной вектор 
миграции на евразийском пространстве, включая молодежь, направлен в 
Российскую Федерацию. В этом миграционном потоке рабочей силы от-
мечается постоянное увеличение доли молодых возрастов –– с 2007 г. 
представители возрастной группы 18––29 лет численно преобладают над 
группой 30––39 лет [11, 45]. 
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Уникальное географическое положение России, а также более вы-
сокий уровень социально-экономического развития, более высокая чис-
ленность населения позволяют считать ее центром евразийского про-
странства. В первую очередь, в силу данного обстоятельства, а также 
ввиду недавних общих истории и культуры, знания русского языка в аб-
солютном числе регионов стран –– участниц ЕАЭС (и необязательности 
знания английского языка), наличия родственных связей обусловливают 
привлекательность России как центра притяжения мигрантов. 

Демографический кризис в Российской Федерации, в частности, 
сокращение численности трудоспособного населения в стране, способ-
ствует привлечению и использованию иностранной рабочей силы, в 
первую очередь, из новых независимых государств, образовавшихся по-
сле распада СССР, в том числе из стран евразийского пространства. За 
счет этого решаются проблемы дефицита трудовых ресурсов. 

Привлекательным фактором для потенциальных мигрантов из но-
вых независимых государств является экспорт российских образова-
тельных услуг, который частично осуществляется за счет бюджетных 
средств Российской Федерации. Значительное число современных оте-
чественных политиков, ученых и практиков предлагают рассматривать 
образовательную миграцию как один из наиболее важных путей как при-
влечения высококвалифицированных кадров в экономику России, так и 
источника увеличения численности населения страны. Ведь студенты-
иностранцы за время обучения уже адаптировались к особенностям при-
родных и социально-экономических условий региона пребывания. Это 
молодежь, которая стремится к созданию семей и имеет желание завести 
детей.  

Обеспечение высокого уровня профессионального образования в 
российских учебных заведениях, сооружение и содержание на соответ-
ствующем уровне объектов образовательной и социальной инфраструк-
туры для успешного обучения и комфортного пребывания студентов-
иностранцев (учебных корпусов, специальных лабораторий, студенче-
ских кампусов и др.), предложение привлекательных программ по кре-
дитованию образовательной деятельности и финансовая поддержка вы-
пускников при обустройстве в Российской Федерации после окончания 
обучения будут не только способствовать увеличению образовательного 
миграционного потока в нашу страну, но и положительно повлияют на 
увеличение вклада образовательной миграции в рождаемость в нашей 
стране в 2––4 раза каждый год, и обеспечат 3––5% от общего числа ро-
дившихся [5]. 

Образовательная миграция также приводит к развитию толерант-
ности в российском обществе не только во внутривузовской среде, но и 
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среди местного населения принимающего иностранных студентов соци-
ума [13]. Доброжелательное и уважительное отношение к иностранным 
студентам оказывает содействие и пропаганде позитивного образа Рос-
сийской Федерации вернувшимися на родину выпускниками россий-
ских вузов. 

В условиях растущей в современном мире дифференциации стран 
по уровню социально-экономического развития молодежь из менее раз-
витых стран акцентирует свое внимание на возможности получения об-
разования и приобретения профессиональных навыков за пределами 
страны постоянного проживания. Таким образом, молодые люди не 
только получают новые знания и приобретают практические навыки, но 
и вырабатывают способности адаптации к социальной среде. Умение 
быстро реагировать на изменяющиеся условия жизни полезно и при об-
щении на родине с представителями властных структур, с организато-
рами бизнеса, с мигрантами из других стран, а также в создании и раз-
витии отношений в семье. 

Обучение и работа за границей укрепляют межнациональные 
связи, повышающие престиж каждого государства. Длительное прожи-
вание за рубежом может способствовать браку с иностранцем и рожде-
нию мультикультурных детей, изначально воспитанных в условиях при-
нятия нескольких традиций. Накопленный капитал –– как материаль-
ный, так и социальный, помогает при открытии интернационального 
бизнеса. Однако данные положительные последствия образовательной 
миграции имеют значение только в случае, когда миграция имеет воз-
вратный характер [3, 602]. 

В последние годы на пространстве ЕАЭС отмечается сокращение 
числа возвращений образовательных и трудовых мигрантов в свои 
страны, т. е. фактически речь идет об эмиграции этих граждан. Ученые 
установили прямую зависимость между частотой, продолжительностью 
нахождения образовательных мигрантов за границей и возрастанием же-
лания не возвращаться на родину и организовать дальнейшую жизнь и 
карьеру за рубежом [23; 27]. Молодежь, находящаяся в поисках карьер-
ных возможностей и в основном не обремененная семейными отноше-
ниями, представляет собой наиболее подвижную часть населения. По-
этому зачастую молодые люди находят не только место приложения 
труда, но и супругу/супруга за границей. 

К сожалению, пока производительность труда в общественном 
производстве государств евразийского пространства остается низкой, 
поскольку высоким остается уровень износа оборудования, ощущается 
нехватка средств на модернизацию производства и др. Поэтому в значи-
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тельной степени экстенсивно развивающейся экономике стран –– участ-
ниц ЕАЭС постоянно требуются дополнительные трудовые ресурсы, ко-
торые все чаще привлекаются из-за границы. 

Проблемы современной образовательной миграции на 

евразийском пространстве.  Важными задачами трудоустройства мо-
лодежи в России и в других странах евразийского пространства стали 
подготовка и обучение высококвалифицированных специалистов. Хотя 
между странами ЕАЭС и существует договоренность о признании ди-
пломов и квалификаций (за исключением медицины, педагогики и пра-
воведения), каждая страна придерживается своих собственных стандар-
тов в подготовке кадров. Но не всех абитуриентов устраивают существу-
ющие национальные стандарты, поэтому молодые люди отправляются 
учиться за рубеж, в том числе и в другие страны — участницы ЕАЭС. 

По данным Центра социологических исследований Минобрнауки 
России, всего в декабре 2018 г. в 703 (из 766) вузах нашей страны очно 
обучалось 256,9 тыс. студентов-иностранцев из 178 зарубежных стран. 
Из общего числа иностранных студентов из стран евразийского про-
странства насчитывалось 56 тыс. человек, 22%, или только пятая часть 
(см. данные табл. 4) [20, 23].  

Таблица 4 
Численность образовательных мигрантов из стран — участников 

ЕАЭС, обучавшихся в вузах России в 2016/2017 и 2017/2018 уч. гг. 

Страны ––
участницы 

ЕАЭС 

Обучалось  
в вузах России,  

тыс. человек 

Обучалось  
в вузах России,  

тыс. человек 

2017/2018 к 
2016/2017,  

в % 
2016/2017 2017/2018 

Казахстан 39,8 41,3 3,8 

Киргизия 5,7 6,9 21,1 

Белоруссия 5,0 5,5 10,0 

Армения 2,2 2,3 4,6 

Составлено авторами по: [20, 23]. 
 
Наибольшую популярность из стран –– участниц ЕАЭС россий-

ское образование имеет в Казахстане. Именно эта страна по числу сту-
дентов, обучающихся в российских вузах, занимает первое место среди 
всех стран мира (до 2010/2011 уч. г. лидером по числу учебных мигран-
тов в Россию был Китай). Контингент обучающихся в вузах России из 
Казахстана увеличился за 12 лет (2006/2007 –– 2017/2018 уч. гг.) в 
3,4 раза –– с 12,3 до 41,3 тыс. студентов. Численность студентов из дру-
гих стран — участниц ЕАЭС, в сравнении с Казахстаном, невелика и в 
сумме составляет 14,7 тыс. человек. Суммарное число студентов россий-
ских вузов из Киргизии, Белоруссии и Армении в 2,8 раза меньше, чем 
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из Казахстана, в 2 раза меньше, чем из Китая, в 1,5 раза меньше, чем из 
Туркмении [20, 23––29]. При этом количество студентов из этих стран 
возрастает быстрыми темпами (см. табл. 4), особенно из Киргизии и Бе-
лоруссии. 

Российская молодежь оценивает получение высшего образования 
на родине скорее позитивно –– так высказалось около трети 18––24-лет-
них респондентов, опрошенных ВЦИОМ в 2019 г. У 33% россиян есть 
родственники, друзья, знакомые, которые обучались за границей. При 
этом у молодежи 18––24 лет таковых 40%, а у лиц в возрасте 25––34 года 
–– 48% [6]. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 51% молодых россиян в 
возрасте 18––24 лет хотели бы, чтобы их дети/внуки обучались в вузах 
за рубежом. Самой популярной для обучения страной российскими ре-
спондентами названа Великобритания, второе место занимает Германия, 
третье –– США [14]. Подобная ситуация может быть связана с распро-
страненным мнением о самых старых и престижных университетах мира 
–– Кембриджском и Оксфордском в Великобритании, Гарвардском, 
Йельском и других университетах Лиги Плюща в США, среди выпуск-
ников которых многочисленные успешные ученые, политики, бизнес-
мены, деятели культуры и др. 

Общеизвестно, что достаточно часто образовательная миграция 
превращается в трудовую миграцию, когда студенты-иностранцы про-
ходят практику или стажировку в компаниях принимающей на учебу 
страны с закреплением в качестве сотрудника или без закрепления, но 
после окончания учебного заведения приглашаются туда на работу. При 
этом выпускники-иностранцы достаточно хорошо адаптированы к месту 
пребывания и к местному социуму, имеют сформированные социальные 
связи, поэтому легко вливаются в трудовые коллективы принимающих 
организаций. Таким образом, временная миграция постепенно превра-
щается в постоянную, с обустройством на постоянное место жительства. 
Что касается невозвратной образовательной миграции и утечки кадров 
высокой квалификации из стран — участниц ЕАЭС, то чрезмерное рас-
ширение масштабов этих процессов может привести к ослаблению 
научно-технического потенциала государств, ослабить уровень соци-
ально-экономического развития, обострить проблемы безопасности. По-
этому органам государственной власти всех стран евразийского про-
странства необходимо выработать государственную политику сохране-
ния и подготовки интеллектуального капитала. 

В миграционной политике России с 2010 г. прослеживается от-
дельное направление, связанное с привлечением высококвалифициро-
ванных специалистов в Россию. Однако эта политика должна быть не 
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только увязана с концепцией научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации, но и согласована в рамках ЕАЭС с позициями 
стран-участниц. 

В решении данных вопросов не должно применяться никаких си-
ловых мер по ограничению выезда молодежи, поскольку, в противном 
случае, молодежь начнет активно покидать пределы евразийского про-
странства. Поэтому в каждой из стран –– участниц ЕАЭС должна прово-
диться государственная политика, направленная на возвращение нацио-
нальных высококвалифицированных кадров на родину и сохранение 
имеющегося интеллектуального потенциала, значительную часть кото-
рого составляет молодежь. В числе предлагаемых мероприятий могут 
быть: преференции при приеме на работу и в оплате труда для получив-
ших образование за рубежом, льготные программы кредитования при 
покупке жилья, первоочередное предоставление мест для детей высоко-
квалифицированных сотрудников в детских учреждениях и др. 

Заключение. Как показало проведенное исследование, междуна-
родная миграция молодежи 15––29 лет обусловлена, в первую очередь, 
получением образования и приобретением профессиональной квалифи-
кации, а также выездом за границу с целью выхода на рынок труда при-
нимающей страны на постоянной или временной основе. Выявлено, что 
выезд молодежи на учебу и на работу имеет неоспоримые выгоды как 
для стран приема, так и для стран выхода образовательных мигрантов. 

Страны приема образовательных мигрантов получают не только 
доходы от внесения иностранными студентами платы за обучение и 
оплаты культурно-бытовых расходов, но и уважительное отношение к 
этим государствам вернувшихся на родину выпускников. Такая толе-
рантность в случае реализации совместных проектов может иметь как 
политическое, так и монетарное выражение. Страны выхода образова-
тельных мигрантов получают высококвалифицированных работников, 
которые в государствах ЕАЭС достаточно часто обучаются за счет при-
нимающей стороны. 

Принимающее государство экономит на среднем образовании и 
на подготовке кадров в случае имеющегося у приезжающей на работу 
молодежи определенного уровня профессионального образования и ква-
лификации. Реальный сектор экономики получает недостающую рабо-
чую силу. При этом зачастую молодые мигранты соглашаются на непре-
стижные у местного населения сферы занятости, не всегда отвечающие 
их квалификации, с невысокой оплатой труда. 

Исследование показало, что работа молодежи за границей позво-
ляет не только улучшить свое финансовое положение, но и прибрести 
новые навыки организации и управления производством, которые, в слу-
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чае временной миграции, потом могут быть использованы на родине. Ра-
бота молодежи за рубежом способствует смягчению ситуацию на напря-
женном национальном рынке труда, дает возможность помогать финан-
сово родным и близким на родине денежными переводами заработанных 
средств. 

В представленном исследовании миграция молодежи рассмот-
рена на примере евразийского пространства, под которым понималось 
пространство государств –– участников ЕАЭС –– Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и России. Во всех странах евразийского простран-
ства доля молодежи в возрасте 15––29 лет на протяжении последних лет 
снижается, причиной чего, в первую очередь, является сокращение рож-
даемости, происходящее во всех государствах ЕАЭС. Второй причиной 
сокращения доли молодежи в странах евразийского пространства явля-
ется миграции лиц молодого возраста на учебу или на работу за границу. 

Анализ миграционной ситуации на евразийском пространстве по-
казал, что только Россия и Белоруссия имеют положительное сальдо 
международной миграции, в том числе со странами ЕАЭС. Молодежь в 
возрасте 15––29 лет составляет около трети миграционного потока. При-
чинами эмиграции молодежи из государств евразийского региона явля-
ются низкий уровень социально-экономического развития, отсутствие 
перспектив профессионального роста, психологический дискомфорт 
представителей нетитульных национальностей, связанный с языковым 
вопросом, возможности получения образования более высокого уровня 
за рубежом и др. 

При этом миграционные процессы молодых высококвалифициро-
ванных кадров постоянно должны находиться в центре внимания руко-
водства государств-членов ЕАЭС и подлежать экономическому регули-
рованию с целью недопущения «утечки умов» и сохранения имеюще-
гося интеллектуального потенциала, значительную часть которого со-
ставляет молодежь. Решению миграционных проблем молодежи, возни-
кающих на евразийском пространстве, должно способствовать активное 
взаимодействие государств-членов в рамках ЕАЭС.  
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И.А. ДУБРОВИН 

Демографическая ситуация в Китае в 2020 г.:  

вызовы и перспективы* 

Аннотация. Анализируется текущая демографическая ситуация в 
Китайской Народной Республике. Проблема народонаселения Китая ак-
туальна ввиду того, что демография непосредственно влияет на эконо-
мическое и социальное развитие страны, являющейся второй экономи-
кой мира и крупнейшим соседом России. Исследование основано на ак-
туальной демографической информации, которая была взята  из седьмой 
переписи населения, проводимой в 2020 г. Данные свидетельствуют о 
тенденциях, которые характерны для второго демографического пере-
хода в развитых странах: сокращение рождаемости и старение населе-
ния. При этом демографический переход был ускорен государственной 
политикой планирования семьи «одна семья — один ребенок», что сде-
лало демографическое развитие Китая более резким и нестабильным. 
Значительная диспропорция между полами в 30—40 млн человек явля-
ется существенной социальной проблемой. Согласно современным эм-
пирическим исследованиям, большое количество неженатых мужчин 
можно охарактеризовать как «мину замедленного действия». Также при-
водится критический обзор ряда правительственных мер по улучшению 
демографической ситуации, например, повышение рождаемости в 
стране.  

Ключевые слова: Китай, демография, перепись населения, пла-
нирование семьи, второй демографический переход, старение населе-
ния, сокращение рождаемости. 
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to the fact that demography directly affects the economic and social develop-
ment of the country, which is the second economy in the world and the largest 
neighbor of Russia. The study is based on up-to-date demographic infor-
mation taken from the seventh population census in 2020. China's data indi-
cate trends that are characteristic of the second demographic transition in de-
veloped countries: a decrease in the birth rate and an aging population. At the 
same time, the demographic transition was accelerated by the state family 
planning policy «one family — one child», which made the demographic de-
velopment in China more abrupt and unstable. A significant disparity between 
the sexes of 30-40 million people is a significant social problem. According 
to modern empirical studies, a large number of unmarried men can be de-
scribed as a «time bomb». The article also provides a critical overview of a 
number of government measures to improve the demographic situation, for 
example, increasing the birth rate in the country. 

Keywords: China, demography, population census, family planning, 
second demographic transition, population aging, birth rate reduction. 
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Характеристика демографической ситуации 

По данным переписи, население Китая выросло с 2010 г. на 
72,06 млн человек (5,38%) до 1 411,78 млн в 2020 г. Среднегодовые 
темпы прироста за последнее десятилетие снизились на 4 процентных 
пункта до 0,53% по сравнению с периодом  2000—2010 гг. Данные 
факты говорят об умеренном росте за последнее десятилетие. В Китае 
около 494 млн домохозяйств со средним размером в 2,62 человека 
(3,1 человека в 2010 г.) [19]. Согласно переписи, мужское население со-
ставляет около 723,34 млн человек, а женское — 688,44 млн человек. 
Значительная половая диспропорция в стране может привести к серьез-
ным социальным последствиям [16, 283—302]. В Китае коэффициент 
фертильности — 1,696 в 2019 г. — заметно упал с 1970 г., когда он со-
ставлял 5,5. Показатель рождаемости в промилях (количество человек на 
тысячу) составлял в 2019 г. 10,5 при 33,43 в 1970 г. [22]. Показатель 
смертности незначительно упал с 7,6 в 1970 г. до 7,1 в 2019 г. [22]. Струк-
тура населения КНР в 2020 г. представлена на рис. 1. При этом доля лю-
дей в возрасте 65+ составляет 13,5% в 2020 г., при 11,9% в 2018 г. [20]. 
Население Китая концентрируется в развитых восточных прибрежных 
районах. При этом доля населения в Северо-Восточном Китае, пригра-
ничном к России, снизилась на 1,2 процентных пункта, что объясняется 
тенденцией на сосредоточивания населения в экономически развитых 
городских районах [19]. 
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Рис. 1. Структура населения Китая по возрасту (2020) [19] 
 
Пожилое население занимает незначительную долю в структуре 

населения. Однако постепенно оно будет увеличиваться, причем высо-
кими темпами. Китай переживает второй демографический переход, ко-
гда показатели рождаемости уменьшаются, а показатели смертности 
остаются низкими. По прогнозам ООН, населения Китая будет умень-
шаться к 2100 г., достигнув 1 065 млн человек (рис. 2). Данный факт го-
ворит о том, что коэффициент смертности возрастет. Таким образом, 
можно утверждать, что в будущем Китай будет переживать третий де-
мографический переход: увеличение коэффициента смертности, так как 
населения будет быстрыми темпами стареть, при этом коэффициент 
рождаемости будет оставаться низким. Некоторые ученые полагают, что 
население Китая стабилизируется к 2100 г., а доля пожилых в общей 
структуре населения не будет превышать 25% [14, 1225—1243]. В целом 
исследователи считают, что демографическую политику стоит прово-
дить в несколько стадий, постепенно то ослабляя, то ужесточая поли-
тику рождаемости, для стабилизации китайского населения на уровне 
840 млн к 2100 г. [14, 1225—1243]. 

 

 
Рис. 2. Прогноз численности населения Китая на 2020—2100 гг.,  

млн чел. [21] 
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Политика «одна семья — один ребенок», проводимая на протяже-
нии более 30 лет, принесла определенные проблемы. «Решение ограни-
чить китайские семьи одним ребенком было принято несколько десяти-
летий назад, когда Китай погрузился в создание базовых основ матери-
ального благосостояния для своего разрастающегося населения» [3, 
574]. Причем демографическая политика привела к заметному перекосу 
в количестве мальчиков, так как они были более предпочтительны. Жен-
щины, забеременевшие девочками, выявляя данный факт на ранних ста-
диях благодаря современным технологиям, совершали аборты или под-
вергались стерилизации. Главная цель заключалась в стабилизации эко-
логической нагрузки. Причем политика «одна семья — один ребенок» 
проводилась довольно неравномерно. Так, национальным меньшин-
ствам разрешалось иметь больше одного ребенка, а в сельской местно-
сти контроль за соблюдением демографической политики был слабо раз-
вит в противовес жесткому контролю в городах. Начиная с 2015 г., ки-
тайское правительство сделало некоторые послабления в демографиче-
ской политике. Население стареет и, по прогнозам, в будущем будет сни-
жаться, что не сможет отрицательно сказаться на экономическом росте. 
Так, например, в городской зоне Тяньцзин примерно четверть населения 
имеет возраст больше 60 лет, что оказывает негативный эффект на эко-
номическое развитие региона [13, 43—44]. Таким образом, регион, кото-
рый в прошлые десятилетия считался самым бурно развивающимся из 
всех провинций Китая, утрачивает свою экономическую динамику. 
Вследствие данных проблем китайское правительство теперь решило 
проводить политику «одна семья — два ребенка». «Не случайно, столк-
нувшись с неизбежностью увеличения социальных расходов при одно-
временном сокращении численности рабочей силы, китайское руковод-
ство приняло решение о существенном смягчении демографических 
ограничений и фактической отмене принципа “одна семья — один ребе-
нок”» [1, 542]. Однако такое правительственное решение, вероятнее 
всего, приведет к половой дискриминации на рынке труда. Так, около 
трети китаянок отмечают падение своих заработных плат после рожде-
ния ребенка, что приводит к пропасти в оплате труда женщин и мужчин 
и существенному уменьшению количества женщин в рабочей силе [7, 
44]. Китайские семьи с неохотой заводят вторых детей. Многие китайцы 
стали считать, что один ребенок в семье — это своего рода идеал, как, 
например, американская мечта с большим домом, двумя детьми (сыном 
и дочкой) и собакой. 

Болевые точки в демографической ситуации 

В отличие от некоторых европейских стран, например, Франции, 
в которой уменьшение населения работоспособного возраста будет про-
ходить постепенно, в Китае в следующие десятилетия оно произойдет 
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резко [6, 49—50]. К 2050 г. примерно 35% населения будет старше 60 
лет [6, 49—50]. Также на этом фоне постепенно будет увеличиваться де-
мографическая нагрузка со стороны пожилых людей. В 2015 г. она со-
ставляла 0,35, однако к 2050 г. вырастит до 0,67 [18, 537—563]. Старение 
населения негативно влияет на энергетику, предпринимательские, нова-
торские и творческие качества нации. Резкое снижение рождаемости и 
увеличение продолжительности жизни привели к значительному изме-
нению половозрастной структуры китайского общества. «В Китае про-
живает стареющее быстрее всех в мире население, чему способствует 
рост уровня жизни и средней продолжительности жизни в сочетании с 
перекосом политики ограничения рождаемости» [3, 559]. Половозраст-
ная пирамида 2050 г. отражает старение населения быстрыми темпами, 
а также сокращение рождаемости (рис. 3). Однако отметим, что половые 
диспропорции будут сглажены. 

К 2020 г., по некоторым прогнозам, примерно 30—40 млн китай-
ских мужчин будут неженатыми, что может ухудшить как демографиче-
скую, так и социальную ситуацию [12, 61—62]. Главная причина заклю-
чается в политике «одна семья — один ребенок». В сельских провинциях 
крайняя нехватка женщин, которые стремятся уехать в города на зара-
ботки и в поисках более состоятельных мужчин, приводит к всплеску 
незаконной торговли женщинами из ближайших соседних стран, таких 
как Лаос, Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Монголия и Северная Корея [12, 
61—62]. Кроме того, у китайского правительства есть опасения, связан-
ные с появлением в городах большого числа мигрантов из деревень, у 
которых нет работы, которые не женаты и имеют крайне низкое образо-
вание [10, 45—47]. «Значительное число мужчин, даже сугубо статисти-
чески не имеющих никакой возможности найти себе женщину, карди-
нально повышает агрессивность общества» [1, 544].  

Также нельзя не отметить влияние демографической ситуации на 
формирование менталитета будущего поколения. «Когда две пары деду-
шек и бабушек соревнуются за внимание одного внука или внучки и 
вкладывают в ребенка все свои надежды, до сего времени распростра-
нявшиеся на всех потомков, может возникнуть новый стандарт того, что 
необходимо достигнуть, и больших — подчас неосуществимых — жела-
ний» [3, 574]. Таким образом, главным членом китайской семьи стано-
вится подчас один ребенок. Есть опасения, что большое число бабушек, 
дедушек, родственников испортит ребенка избыточным вниманием. Это 
может привести к тому, что будущая молодежь, чьим желаниям посто-
янно потакают и о которых чересчур заботятся, потеряет конкурентоспо-
собность, изобретательность и настойчивость [1, 549]. 



 

 
270 

  

 
Рис. 3. Половозрастная пирамида Китая в 2000 и 2050 гг. [8, 181—209] 
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«С экономической точки зрения население Китая парадоксаль-
ным образом составляет, с одной стороны, главную силу страны, с дру-
гой — угрожающую серьезными последствиями ее же слабость» [2, 83]. 
Существование больших разноплановых групп населения делают Китай 
своего рода «несколькими странами в одной». Существует проблема, 
что китайское население постареет раньше, чем станет богатым [17, 
141—159]. В целом Китай переживает такие же демографические тен-
денции, которые происходили в развитых странах несколько десятиле-
тий назад: сокращение рождаемости и старение населения — второй де-
мографический переход. Однако государственная политика планирова-
ния семьи ускорила демографические изменения, сделав их более рез-
кими [15, 25—45]. 

Направление демографической политики 

В качестве одного из методов решения такой проблемы, как пере-
население Китая, которая была актуальной в прошлые десятилетия, пра-
вительство организовывало контролируемую эмиграцию. Данная поли-
тика позволяла провести демографическую «разгрузку» страны. Резуль-
татом данной политики являлось увеличение роли Китая в мире через 
свои диаспоры. Постепенно такие китайские ячейки становились значи-
мыми в разных сферах (политических, экономических, социальных) 
принимающих стран, тем самым расширяя зоны китайского влияния. 
Причем государство способствовало усилению связей и организации ки-
тайских ячеек. Хотя некоторые ученые отмечают, что китайские диас-
поры не настолько сильны и сплочены. Также политическое влияние, ко-
торое приобретают китайцы в других странах, базируется скорее на лич-
ной выгоде, а не на идее проведения внешней политики своей историче-
ской родины [4, 52—59]. Можно сказать, что создавалась определенная 
мировая китайская мировая сеть. Эта сеть, конечно, является одним из 
инструментов «мягкой силы». В качестве мер по стимулированию внеш-
ней миграции применялись такие меры, как свободный порядок получе-
ния заграничных паспортов, направление трудовых мигрантов в зару-
бежные проекты, где 60—70% может осуществляться китайскими рабо-
чими, защита прав трудовых мигрантов. Однако сейчас Китаю в боль-
шей степени угрожает проблема сокращения населения, а не перенасе-
ления. В то же время Китай никогда не являлся привлекательной страной 
для иммигрантов в силу экономических, социальных и культурных ба-
рьеров. Следовательно, уменьшить влияние естественной убыли населе-
ния за счет миграционных потоков не представляется возможным.  Од-
ним из столпов демографической политики Поднебесной может стать 
привлечение этнических китайцев из разных уголков мира обратно на 
родину. 
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Китайские власти намерены стимулировать рождаемость. Со-
гласно государственным заявлениям, политика «одна семья — два ре-
бенка» позволит 90 млн  парам завести второго ребенка, причем около 
60% из этих пар будет более 35 лет [11, 32—36]. Данный факт увеличит 
средний возраст матери при рождении второго ребенка. Введение дан-
ной политики может обеспечить снижение неравенства в пропорции 
между полами. Также в китайских СМИ ведется серьезная дискуссия о 
наказании бездетных пар, что в развивающейся системе цифровых бону-
сов и рейтингов может принести свои плоды. Совокупный коэффициент 
рождаемости  значительно увеличится (до 1,93), однако данный эффект 
будет носить временный характер. В похожей ситуации старения насе-
ления и уменьшения рождаемости находятся такие страны, как Япония 
и Южная Корея, в которых политика льгот и денежных выплат не при-
вела к существенным положительным результатам. Исследователи скеп-
тически относятся к значительным демографическим улучшениям из-за 
политики «одна семья — два ребенка» [17, 141—159]. Большая часть 
населения Китая (около 63,89% населения, увеличившись на 236 млн че-
ловек с 2010 г.) проживает в городах, что подтверждает изменения пред-
почтений рядовых китайцев по отношению количества детей в семье. 
Все больше китайцев, особенно в развитых районах и городах, предпо-
читают одного ребенка или вообще не заводить детей, считая предпо-
чтительным тратить больше средств на собственный комфорт. 

Вывод 

Таким образом, Китай переживает этап второго демографиче-
ского перехода. Увеличение экономического благосостояния общества 
приводит к уменьшению рождаемости и смертности населения, а также 
старению населения. Данные тенденции отмечались в Европе и разви-
тых странах Азии (Япония, Южная Корея). В силу огромного экономи-
ческого влияния Китая на весь мир демографические и структурные про-
блемы Китая могут оказывать влияние на мировую хозяйственную си-
стему, особенно на ближайших соседей Поднебесной, в том числе Рос-
сию. Качественный анализ демографической ситуации, политики и про-
гнозов в области демографии Китая имеет важное значение при выстра-
ивании долгосрочного социально-экономического партнерства с Ки-
таем. Значительная диспропорция в пользу мужского населения в Китае 
может послужить причиной роста насилия, что имеет прямую корреля-
цию, согласно современным эмпирическим исследованиям [9, 5—38]. 
Переход к политике «одна семья — два ребенка», предпринятая государ-
ством, чтобы сбалансировать демографическую ситуацию, скорее всего 
не даст существенного эффекта [5, 519—536]. Китайскому правитель-
ству стоит сосредоточиться на решении проблемы наличия большого 
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числа неженатых мужчин, на политике отсрочки выхода на пенсию, на 
разработке реформ по включению лиц пенсионного возраст в активный 
рынок труда и на формировании современной социальной системы, ко-
торая могла бы обеспечивать стареющее население необходимой инфра-
структурой.  
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Ю.М. ОСИПОВ 

Трансперемены в современном мире 

(вместо зачина)* 

Зе́мный человеческий мир не просто изменяется, сейчас это не бо-
лее и не менее как мир-перемена, да ладно бы мир-перемена, а то ведь 
мир-трансперемена, да не просто целостная для всего мира: от одного 
мира к другому, а перемена, вдохновляемая и ведомая порожденной са-
мим же человеческим миром на него же самого напастью — антими-
ром, а потому и перемена сия та еще: не просто от одного мира к дру-
гому, а первоначалу от мира к антимиру, а затем уже и к некоему… 
постмиру, то бишь к чему-то такому, что не только миром человече-
ским, но даже и античеловеческим антимиром не назовешь, когда из 
имени объекта и его предикатов исчезают что «мир», что «человече-
ский», — вот ведь как и к чему дело-то идет! 

Трансгрессия тут, да не во что-нибудь новенькое, к чему уже по-
привыкли земляне, а в… ничто, во всяком случае в такое неизвестное, в 
такой жирный Х (икс), что не то что страшно становится, а… никак уже 
не становится, разве лишь оцепенело! 

Кто на все это ответит, на то, что происходит: человек, бытие, ис-
тория, хозяйство, экономика, трансценденция, а может, наука, филосо-
фия, богословие, как и какая-нибудь ясновидящая колдунья или ничего 
такого не видящий шаман? 

А кто же, — кроме, конечно, человечества и трансценденции, — 
за все это ответит: опять же наука, технологика, философия, искусство, 
литература, как и то же богословие? 

Куда, зачем, с какой стати, как и с какого перепугу устремилось 
вдруг на своем антиприродном и антизе́мном пути передовое человече-
ство: в космос, на иные планеты, в неизвестность, на космический по-
гост? 

Чья это задумка, а если не задумка, то чье тут вполне себе разум-
ное безумие: от великого знания, от беспредельного незнания, от убеди-
тельного мифа, от скоротечного вранья? 

Обратим внимание: кругом пир горой, игра, театр, обман, мошен-
ничество, ложь, а ежели и есть кое-какая правда, так лишь от факта ко-
видных вроде бы смертей! 

Вот вам и Леонардо да Винчи, и Жюль Верн, и Герберт Уэллс, и 
Константин Циолковский, и Сергей Королев, и Станислав Лем, и 
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Джордж Оруэлл, и братцы Стругацкие, и Казимир Малевич со своим 
квадратом, и Пабло Пикассо с Сальвадором Дали, и… и… и… много их, 
певцов и учредителей вроде бы иного мира, а на самом-то деле постмира, 
а ведь исполняется, да еще как исполняется — сей какой-то неиной мир, 
то ли как раз тот, ими всеми желаемых, то ли уже совсем другой, скорее, 
конечно, не тот и не этот, а совсем другой, но главное — в немир ведь 
идем, в нечеловечество, да и в некосмос, — вот что особенно занима-
тельно, как и занимательно кое-что другое — придем ведь, если не слу-
чится чуда! 

А чудо возможно, как раз в России, которая сама чудо и есть, во-
всю сопрягаясь как с адом и преисподней, так и с Небом, — и сегодняш-
ний обрушившийся на нее антимир она переживет, правда, на условии 
уже иных трансперемен, которые ей тоже придется, видно, пережить. 
Каких же перемен, кроме как возвратных к человечеству и жизни? Да, 
да — при этом и чрезвычайных, и вполне себе мобилизационных, так 
сказать, алармических, ибо мировый край не то чтобы близок, он уже 
тут — при дверях, так что за дело, господа хорошие, да и к чуду прями-
ком, дорогие товарищи! 

Как же это все произойдет и когда? О-о, тут уж лучше помолчать, 
ибо об этом говорить в приличном обществе не принято, да и общества 
такого давно уже нет, отчего лишь заметить можно невпопад: «Был Чер-
кизон и нет его, есть черкизонистая столица, но и ее — как черкизони-
стой — не станет, — всему свой срок, как и свои деяния: вернувшийся в 
Москву в 1990-е Воланд со своей гоп-компанией столицу вовсе не поки-
нул, а простоватая Аннушка уже пролила свое маслице, так что посмот-
рим, что из всего этого выйдет и как!». 

 

* * * 

 

27 октября 2021 г. на экономическом факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова в онлайн-формате состоялся Всероссийский научный 

симпозиум «Трансперемены в России: технотроника, экономика и со-

циум» (Орленковские чтения — 2021), на котором выступили доктора 

наук Ю.М. Осипов (модератор), И.Р. Бугаян (Ростов н/Д),  Ф.И. Гиренок, 

М.М. Гузев (Волжский), К.В. Молчанов,  В.В. Чекмарев (Кострома), 

Н.Б. Шулевский; кандидаты наук О.В. Доброчеев, Е.С. Зотова, В.В. Ка-

шицын (Новороссийск), С.С. Мерзляков, Н.П. Недзвецкая, Е.А. Почин-

кова (Новороссийск), С.П. Смирнов, В.В. Чапля (Краснодар), научный 

сотрудник Т.С. Сухина. 
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Е.С. ЗОТОВА 

Трансперемены в России: технотроника, экономика и социум 

(Орленковские чтения — 2021) 

Аннотация. Представлен обзор состоявшегося 27 октября 2021 г. 
на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в онлайн-
формате Всероссийского научного симпозиума «Трансперемены в Рос-
сии: технотроника, экономика и социум» (Орленковские чтения — 
2021). 

Ключевые слова: трансперемены, трансгрессия, технотроника, 
экономика, философия хозяйства, социум, Россия, мир.  

 

Abstract. The article presents an overview of the Russian Scientific 
Symposium «Transchanges in Russia: Technotronics, Economics and Soci-
ety» (Orlyonok Readings — 2021) held on October 27, 2021 at the Faculty of 
Economics of Lomonosov Moscow State University. 

Keywords: transchanges, transgression, technotronics, economics, 
philosophy of economy, society, Russia, world. 
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Из-за обстановки, сложившейся в связи с пандемией COVID-19, 
очередные Орленковские чтения опять пришлось проводить в онлайн-
формате. Всероссийский научный симпозиум «Трансперемены в Рос-
сии: технотроника, экономика и социум» состоялся на базе экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 27 октября 2021 г. 

«Постановка вопроса о транс-переменах, а не просто о переменах 
в современном мире, — сказал во вступительном слове д.э.н., профессор 
Ю.М. Осипов (экономический факультет МГУ), — не случайна, ибо 
мало того, что современный мир уже выглядит как мир-перемена, так 
еще и перемена трансгрессивного порядка: перемена не в мире или с ми-
ром, а перемена, ведущая от одного по сути, а не только по образу, мира 
к другому — как раз и по форме, и по сути — миру, но это не все, ибо 
современная переменность (как раз транс-переменность) заставляет 
предполагать переход (или перескок) не просто к новому миру, что по-
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нятно, но уже и к некоему пост-миру с пост-человеком в его сердце-
вине, а может, и вообще к не-миру с не-человеком, если не к немой пу-
стоте. 

Мотором сей глобальной транс-перемены служит уже вовсю бы-
тующий, если не главенствующий, на планете антимир, то бишь вывер-
нутый наизнанку мир с адом и преисподней наружу. Ад — вовсе не что-
то внешне ужасное, наоборот, весьма и привлекательное, а преиспод-
няя — не что-то потустороннее и опять же ужасное — совсем нет, то и 
другое — вполне себе милые, хоть и уродливые, вещи-вести, вполне и 
притягательные для человека — точнее, уже и античеловека, — бытую-
щего ныне на планете без особого образования и воспитания, но зато са-
моуверенного из-за дружбы с компьютером и владения смартфоном. 

Если есть сегодня действительное сражение, так это все-еще-мира 
и все-еще-человека с уже всеобщим антимиром и уже разгулявшимся на 
планете античеловеком. 

Со всем мною сказанным можно соглашаться или не соглашаться, 
по каждому аспекту можно дискутировать, однако от ПРОБЛЕМЫ ни-
куда не уйти, да и не будем уходить, а потому нам есть чем заняться и 
что пообсуждать. Вперед!» 

В докладе «Человек в ловушке “трансперемены — традиции”» 
д.э.н., профессор М.М. Гузев (Волжский филиал ВолГУ) заметил, что 
современный мир вступил в эпоху глобальных, непрерывных и все уско-
ряющихся перемен. Он и раньше не стоял на месте, но отличие нынеш-
него времени от всех предыдущих времен в стремительности и всеобщ-
ности перемен, т. е. в транспеременах. Еще одно отличие от прежнего — 
человек не поспевает за этими переменами, потому нарастает опасное и 
все углубляющееся противоречие между технико-технологическими 
возможностями изменений и возможностями изменения и приспособле-
ния самого человека. Прозвучавшие недавно из самих верхов слова: 
«нам нужен здоровый консерватизм» и «существующая модель капита-
лизма исчерпала себя» — показывают, что поиск выхода из почти без-
надежной ситуации идет, и в авангарде этого поиска находится Россия, 
с ее не до конца побежденным консерватизмом и не принятой социумом 
капиталистической моделью общества и экономики. Россия снова — в 
который раз — выступает в роли спасителя. Видно, такая у нее судьба, 
сделал вывод профессор Гузев. 

В докладе д.э.н., профессора В.В. Чекмарева (г. Кострома) «Как 
существовать в мире смыслов: рифы законов философии хозяйства» 
было предложено понимание «цивилизациологии» Ю.М. Осипова в кон-
тексте рассмотрения философии хозяйства как возможного простран-
ства законов соэволюции Природы и Человека. 
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Докладчиком были предложены формулировки законов филосо-
фии хозяйства и обоснована их роль в качестве рифов для подмены фи-
лософии математикой, для деградации познавательных моделей мира 
смыслов. 

В.В. Чекмарев аксиоматизировал противоречивость возможности 
применения наукометрии в части дальнейшей инфильтрации матема-
тики в науку как средства подмены философии познания и подчеркнул, 
что математика может определять количество знания, а качество знания 
определяет только философия. 

Выступая с докладом на тему «Особенности трансформации со-
циума в диджитальную эру», к.э.н. Н.П. Недзвецкая (экономический 
факультет МГУ) обратила внимание слушателей на проблему цифрового 
неравенства, с которым уже нередко сталкивается современный человек 
в своей повседневной жизни. В последние годы технократическое воз-
действие на менталитет людей, манипуляция сознанием посредством 
изощренных методов и приемов интернет-сети, СМИ и других информа-
ционных источников приводят к изменению системы общепринятых 
ценностей прав человека и его свободы. По мнению Недзвецкой, социум 
постепенно все более приобретает черты «гибридного общества», в ко-
тором иерархия человеческих ценностей и антиценностей может претер-
петь рискованные изменения. Перед мировой цивилизацией стоит ди-
лемма будущего развития: сохранение традиционных гуманистических 
основ социума или трансгуманистический прорыв с непредсказуемыми 
для человеческой природы последствиями. 

Хозяйство — всегда диалектическое единство противоположно-
стей: экономики и общественного сектора, заметил д.э.н., профессор 
И.Р. Бугаян (Северо-Кавказская академия государственной службы, 
г. Ростов-на-Дону). Важно в их соотношении соблюдать меру, по-
скольку ее нарушение неизбежно снижает эффективность хозяйства в 
целом. В нашей стране это происходило в результате «благих» намере-
ний государства — сначала по ограничению экономики с 1917 по 
1990 г., а затем в противоположную сторону. В результате произошла 
разбалансировка хозяйства, которая препятствует повышению его эф-
фективности при любой конъюнктуре и тенденциях развития мирового 
хозяйства, подчеркнул профессор Бугаян. 

К.э.н., доцент Е.А. Починкова (Новороссийский институт (фи-
лиал) МГЭУ) в своем выступлении отметила, что экономическая поли-
тика России нацелена в первую очередь на сохранение стабильности. Об 
этом свидетельствуют «Основные направления бюджетной, налоговой и 
таможенной политики на 2022—2024 гг.» и «Бюджет РФ на 2022—
2024 гг.». Мировая экономика в последнее время постоянно демонстри-
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рует системные сбои: энергетический кризис, блокировка Суэцкого ка-
нала, сбой в работе глобальных социальных сетей. Глобализация при-
вела к увеличению экономической системы, что ведет к чувствительно-
сти к малым параметрам. Усложнение экономической системы происхо-
дит на фоне деградации управленческой системы. Все это означает не-
управляемость и непредсказуемость экономики. Российская экономика 
плотно встроена в мировую, поэтому должна готовиться к новым вызо-
вам. 

«Система — одна из самых агрессивных категорий современного 
человеческого мира, — так начал свой доклад д.э.н., профессор 
Н.Б. Шулевский (философский факультет МГУ). — Однако абсолюти-
зация системы приводит к тому, что системная идеология развязывает 
разрушительные силы человеческого мира, порождая перманентную ре-
волюционную ситуацию, трансгрессию: система не может управлять 
своими элементами, а элементы не желают терпеть системную власть. 
Система наряду с организацией и порядком порождает стремление к дез-
организации и к беспорядкам, становясь антисистемой. 

Можно выделить три ограниченности системной идеологии.  
1. Пытаясь все объяснить, система не объясняет свою систем-

ность.  
2. Система не охватывает несистемное содержание предметов и 

человеческого мира.  
3. Несоответствия между человеческим миром и его системной 

организацией находят свое завершение в общем противоречии между 
системностью социума и его развитием. 

Необходимость и ограниченность системы иллюстрирует басня 
Крылова “Лебедь, щука и рак”. Здесь есть необходимое — телега с гру-
зом, но нет другой его части — лошадей. Зато в этой системе есть не-
нужные элементы — лебедь, щука и рак; ведь даже вместе они не пота-
щат телегу. Система захватывает часть необходимого содержания и при-
вносит часть другого предмета, порождая в итоге искажение: признаешь 
систему (телегу с грузом) — принимай чуждых и ненужных при ней ле-
бедей, щук и раков; отвергаешь систему — отвергай часть необходимого 
содержания. Без системы нельзя и с системой получаются искажение и 
насилие над предметом. Нужен более общий интегральный контекст, в 
котором система и развитие, система, антисистема и несистемность со-
ставляли бы единую целостность. 

Но сегодня систему уже невозможно превратить в другую си-
стему, ибо эпоха систем, их конструктора — “золотого тельца” — завер-
шилась; система может порождать лишь тюремность и хаотичность. 
Наступает эпоха целостностей, в которой системы становятся слугами и 
средствами более совершенной и объективной организации. Система 
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сама по себе обнаружила свою искусственную, насильственную целост-
ность». 

В своем докладе «Алогичность как знамение социальных транс-
перемен» д.ф.н. К.В. Молчанов (экономический факультет МГУ) дал 
оригинальную диалектическую интерпретацию современных перемен в 
плане приведенного в анонсе конференции понятия мира-перемены. Ав-
тор обозначил два частных аспекта развития общества: субъективиза-
цию объективности и объективизацию субъективности. При анализе 
первого аспекта была рассмотрена эволюция восприятия мира на основе 
объективно-научного познания, начиная с его принципов, заложенных 
Парменидом и Аристотелем, и завершая современными парадоксами 
наук, прежде всего естественных, например, такими, как невозможность 
определения бесконечности, активно применяемой в математике, или 
эффект наблюдателя, обозначающий невозможность измерения пара-
метров объекта в силу их изменений при наблюдении. При анализе вто-
рого аспекта были рассмотрены утопические теории и взгляды, извест-
ные еще с древних времен, и актуальная теория гиперреальности по Ж. 
Бодрийяру, обозначившая возможность признания позиций нереально-
сти (субъективности) в качестве объективных фактов. Тождественность 
ряда положений обоих аспектов, заметил Молчанов, дает основание ис-
следовать современную ситуацию с рефлективных позиций, значит, с 
позиций глубоко проработанного системного гегелевского учения о 
сущности, точнее — с позиций реальных действительности и возможно-
сти, которые позволяют рассматривать внутренние потенциальные 
трансформации общества как реальные. На основе научного познания, 
не обладающего требуемыми инструментами, они понимаются, в основ-
ном, в рамках известной неоднозначной и не имеющей теоретических 
основ концепции управляемого хаоса, в основном как создающие опас-
ные для общества трансформационные прецеденты. Однако, отметил до-
кладчик, существует еще и диалектическое понимание трансформации 
общества, по крайней мере, его части, принцип которого заключается в 
развитии идеи по Гегелю, но не эволюционно, а в духе (обществе) целе-
направленно, в противоположность развитию современных социальных 
негативных тенденций. 

«Хочу сделать маленькую реплику по поводу выступления д.ф.н. 
К.В. Молчанова, — обратился к аудитории к.т.н. О.В. Доброчеев (НИЦ 
«Курчатовский институт»). — Поскольку в монографии по идеологии, 
выпущенной экономическим факультетом МГУ в 2020 г., А.Н. Клепач, 
например, писал: “Сочинить идеальный образ человека XXI в. можно 
только одним способом: на основе знания будущего. В христианстве это 
был апокалипсис, а в марксизме — коммунизм”. 
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Такое понимание тесной взаимосвязи прошлого, настоящего и бу-
дущего, развиваемое 26 лет вашим покорной слугой вместе с Батуриным 
в рамках социально-исторической турбулентности и с Клепачем 13 лет 
в рамках экономической турбулентности, является сегодня всего лишь 
одним из следствий физических, в своих основах, моделей обществен-
ной жизни. Жизнь в этих моделях, о чем сегодня говорили профессор 
Осипов и профессор Шулевский, рассматривается не как системное, а 
как цельное явление, обладающее своей конечной продолжительностью. 
Поэтому в ней, естественно, присутствуют прошлое, настоящее и буду-
щее. Такой, казалось бы, всего лишь частный физический срез соци-
ально-экономических процессов оказывается не только более полным и 
логичным, но и достаточно технологичным и продуктивным». 

После этого, заметил О.В. Доброчеев, не могу не обратить внима-
ние коллег на то, что за 300 лет после Ньютона, создавшего первые ма-
тематические начала натуральной философии, его последователи сде-
лали не одно открытие, повлиявшее на общественное развитие не менее 
радикально, чем философы предшествующих школ и эпох. Достаточно 
вспомнить в этой связи только создание атомной энергии и сети Интер-
нет. После такого масштабного использования результатов «математи-
ческой философии», или, по-другому, физики, остановить ее дальней-
шее развитие и радикальное влияние на общественную жизнь вряд ли 
возможно. 

С такой философией продуктивней сотрудничать, о чем свиде-
тельствуют как обсуждение злободневных вопросов философии хозяй-
ства на нашем симпозиуме, так и многолетние совместные труды фило-
софов хозяйства и физиков в рамках ЦОН, Академии философии хозяй-
ства и журнала «Философия хозяйства», подчеркнул О.В. Доброчеев. 

В своем докладе «Наступит ли мир после сингулярности?» д.ф.н., 
профессор Ф.И. Гиренок (философский и экономический факультет 
МГУ) заметил, что сингулярность человека означает его единствен-
ность. Если человек часть мира, то это такая часть, которая не повторима 
по законам самого этого мира. Докладчик рассказал, почему антрополо-
гическая сингулярность не совпадает с технологической сингулярно-
стью. По мнению профессора Гиренка, никакого превосходства искус-
ственного интеллекта над естественным не будет, ибо естественный ин-
теллект встроен в инстинкт. В свою очередь, человеческий интеллект 
встроен в сознание. Поэтому мы, сказал Ф.И. Гиренок, развивая свою 
мысль, сталкиваемся с хитростью разума. У искусственного же интел-
лекта нет никакой хитрости! 

Доклад к.э.н., доцента В.В. Чапли (Кубанский государственный 
университет, г. Краснодар) «Фактор времени, или Время перемен» был 



 

 
285 

посвящен фактору времени в трансформации экономических отноше-
ний, вызреванию хозяйственной альтернативы, а также перспективе но-
вой системы экономических координат времени. Для начала он вспом-
нил характеристики времени как физического феномена: это направле-
ние времени, или наличие разницы между прошлым и будущим; и зави-
симость от времени, что позволяет выделить динамические процессы и 
статичные. 

В экономике время было принято в его физическом содержании, 
однако попытка осмыслить хозяйственное наполнение времени через 
динамику психических процессов или изменения восприятия объектив-
ной реальности экономическими субъектами в виде склонности к сбере-
жению или потреблению субъективирует время, делая эти модели не-
применимыми на практике. 

Транскризисное хозяйство не может быть описано только в одном 
времени. Перемены не только разнонаправлены, непредсказуемы и мас-
штабны, но и цементируют кризисные явления. 

Отсюда вопрос: постоянно ли направление времени на гаджетах 
и механизмах, если уже сейчас в цифровом мире можно посмотреть про-
шедший эфир в записи или сериал до его премьеры? Сегодня скорость 
интернета пришла на смену скорости поезда, заметил Чапля. 

В своем выступлении к.э.н., профессор В.В. Кашицын (г. Ново-
российск) заметил, что, как правило, категория «перемены» ассоцииру-
ется с эволюционными, постепенными, процессами, хотя исторически и 
логически реализуются в двух формах — эволюции и революции. И в 
этом смысле приставка «транс-», означающая «сквозь», «через», т. е. 
глубинный концептуальный переход из одной среды в другую, конста-
тирует границу этих сред. 

Если традиционно в товарно-рыночной экономике рынок (конку-
ренция) нес в себе содержательный смысл, а монополия — формальный, 
то в эпоху монополистического капитала содержание и форма перенесли 
«переполюсовку»: монополия — содержание, рынок — форма. С той 
только разницей, что при империализме мы имеем дело с частным отно-
шением монополии, а при социализме — с государственным. Но в лю-
бом случае, изменение сред — т. е. трансперемены — налицо. И в пер-
вом случае это происходило чаще эволюционно, во втором — револю-
ционно. 

«Однако, — заметил  профессор Кашицын, — по мере диверси-
фикации и тотализации отношения монополии при капитализме образо-
валась сеть ТНК с их сетевой тотализацией и формированием института 
Deep State, при социализме же концентрировались государственно-бю-
рократические процессы, что усиливало отношение монополии, которое 
постепенно трансформировалось в отношение ультрамонополии, по 
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сути своей предграничное между средами этого отношения. И в этом 
плане монополия и тем более ультрамонополия по сути своей являются 
антимиром, так как тотально отрицают мир традиционный, мир мо-
дерна. Иначе говоря, на кону стоят новые трансперемены, реальность и 
неизбежность которых диктуется все более очевидным крахом капита-
лизма. 

Таким образом, крайне необходима идентификация нового состо-
яния, состояния посттекущих трансперемен, состояния грядущего по-
стантимира, грезы по поводу ваяния которого на наших глазах стано-
вятся явью. 

И здесь, на наш взгляд, идет часто неосознаваемая борьба двух 
сценариев. Сценарий посткапитализма — инклюзивного капитализма, 
добивающий экономические начала и начала социализации посредством 
новейших форм реализации отношения ультрамонополии (технотрони-
зация, цифровизация, информатизация, биопандемизация и т. д.) с целью 
создания новой среды — среды нового, не в полной мере осознаваемого, 
рабства с сопутствующим массовым тотальным планетарным геноци-
дом. И сценарий новой кристаллизации, нового издания и активации 
форм социализации. Прямо скажем, еще та развилочка, развилочка не 
для слабонервных». 

«Вот и поговорили, хорошо поговорили, — сказал, завершая сим-
позиум, Ю.М. Осипов. — Вижу, что собеседники если и не вполне со-
лидарны с моей постановкой, то и не склонны ее оспаривать. Транспере-
мены в мире с антимиром в авангарде — как явления — не новинка, и 
они не раз пожирали человеческий мир, правда, не до конца, однако сей-
час происходит что-то явно отрицательное, опасно и глобально эсхато-
логическое. А все почему? От антиэкзистенциальной сладости! Речь уже 
идет о незаметно добровольной эвтаназии человека и его мира. 

Можно возразить: на Западе — да, но ведь есть и Восток, Юг, 
Крайний Север, есть в конце концов Россия, где ни о какой эвтаназии и 
речи быть не может! 

Да, это так, но антимировская трансгрессия идет повсюду, а осо-
знание этого отдельными мудрецами не ведет к радикальной смене 
курса, да и куда? Есть Китай, есть Индия, есть Иран, есть та же Россия — 
ну и что? Только вперед, как раз туда, где антимир с его адом и преис-
подней, — и только потом, уже после катастрофы — КАТАСТРОФЫ! — 
может что-то эдакое и станется, однако все равно уже не нашенское, да 
и вообще не человеческое. Когда-то проект — ПРОЕКТ — по имени че-
ловек — ЧЕЛОВЕК — начался, когда-то он и закончится: одно тут 
ясно — скорее, чем это думают нынешние насельники (и насильники!) 
планеты Земля, ибо недаром же все вокруг побежали — бессмысленно, 
бесцельно, бессрочно!»  
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АНОНСЫ — 2022 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой  

и экономической мысли» 

на тему: 

«Экономика сегодня: какая, чья, зачем, куда?» 

Посвящается памяти Б.И. Пашко 

Неплохо бы разобраться, что есть ныне экономика, кому и чему 
служит, куда идет сама и куда ведет человечество. Учебники и обще-
принятые, как и навязанные, доктрины не помогут. Надо думать! 

22 февраля 2022 г. 
 

* * * 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой  

и экономической мысли» 

на тему: 

«“Эпоха постправды” как правда об эпохе» 

Дожили! Лгали втихую, лгали конфузливо, а теперь и лгать не 
надо, даже и правдоподобно: правда снимается как благородный, но не-
нужный никому, анахронизм. Что заявлено, да еще и громко, на весь 
мир, то и… нет, не правда вовсе… а… вот тут-то и вопрос, тут-то и 
загвоздочка, ибо… что? Тоже думать надо, вот и подумаем! 

22 марта 2022 г. 
 

* * * 
 

 
ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022 

Научная конференция экономического факультета МГУ 
Секция философии хозяйства 

на тему: 

«Тотальная технотроника: от вспомогательной услуги  
к доминационным решениям» 

Дело идет к замене таки человеческого мозга на технотронное 
счетно-решающее устройство, что положит чему-то конец и обозна-
чит чего-то начало. Надо полагать, что конец придет экономике (как 
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стоимостно-социальной организации хозяйства, его части), а будет 
ознаменовано начало постэкономики, или техномики. Разве не так? 
Есть, о чем крепко задуматься и что оживленно пообсуждать! 

Апрель 2022 г. 
 

* * * 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

на тему: 

«Мир-перемена как текущая реальность» 

Не мир перемен, а мир-перемена! Не так общемировой кризис, 
как общемировое оцепенение. Что происходит, куда все идет, если уже 
не катится? Непреложная роль ковида и непреходящее значение таин-
ственных пандемий. Мир на пороге, а что при дверях? Есть, есть, о чем 
призадуматься с завязанными глазами, спутанными ногами и затума-
ненной головой. 

Май 2022 г. 
 

* * * 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

из цикла 

«Россия: земля и люди» 

на тему: 

«Экология как наше всё: человек, хозяйство, природа» 

Экология давно уже не просто учение о равновесии в природе, а… 
не учение вовсе… а тревожное оцепенение, как раз перед обозрением 
того, что натворил демиургирующий экономический человек с приро-
дой, с неприродой, с обществом, с самим собой, когда не то что равно-
весия какого-то добиваться, а выжить бы, да не в каком-то там рав-
новесии, а совсем наоборот — во всеобщем раздрае! Что ж, подумаем, 
поговорим, глядишь, и что-то этакое вдруг ухватим — как перо Жар-
птицы! 

Июнь 2022 г. 

(Совместно с Тамбовским государственным университетом  
имени Г.Р. Державина и администрацией Мучкапского района  

Тамбовской области) 

 
 
 



 

 
289 

* * * 
 

ОРЛЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022 

Всероссийский научный симпозиум 

на тему: 

«Государство и хозяйство: неразлучность и мера» 

Цивилизованного хозяйства нет без государства (права, денег, 
инвестиций, пособий, вмешательств, контроля, да мало ли еще чего), но 
и государства нет без хозяйства вообще и собственно государствен-
ного хозяйства. Иное дело — степень огосударствления хозяйства, как 
и степень охозяйствования государства, тут могут быть разные ре-
шения. А вот отделять одно от другого — не более чем постмодер-
нистское безумие! Особенно для (в) России. Безумству безумных не поем 
мы песню! Обсудим! 

Сентябрь-октябрь 2022 г. 

(Краснодарский край, пос. Новомихайловский, ВДЦ «Орленок») 
 

* * * 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

на тему: 

«Суверенная Россия: экономика, технологика, культура» 

Хозяйственно (экономически) суверенная и цивилизационно куль-
турно самобытная Россия: мечты и реальность. Либо Россия во всех 
отношениях суверенная и самобытная страна, еще и по устройству 
своему имперская, либо никакой России! «Псевдороссиянский симулякр» 
— в действии! Самое главное, ответственное и тяжкое состоит в 
том, что России таки придется существенно и полномасштабно изме-
ниться — перейти от неполноценного пореформенного образа к полно-
ценному постреформенному! Оставшемуся в России органично россий-
скому интеллекту (не искусственному, боже упаси!) ничего не оста-
ется как твердить и твердить об этом пренеприятнейшем для многих 
российских-де интеллектуалов моменте — почти с ленинской стра-
стью! Соберемся, поговорим, может, наконец, чего-нибудь и добъемся! 

7—9 декабря 2022 г. 

(МГУ, экономический факультет) 
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 Требования к оформлению статей 

Редакция принимает к рассмотрению статьи объемом до 40000 знаков (без 
пробелов).  

Для каждой статьи обязательно наличие на русском и английском 
языках: сведений об авторе (прилагаются в отдельном файле); названия статьи; 
аннотации; ключевых слов; списка литературы. 

Аннотация к статье должна быть информативной, в ней должны отра-
жаться цель работы и ее основные результаты исследования, область их приме-
нения, выводы. Недопустимо несоответствие между русскоязычной и англо-
язычной аннотациями. Англоязычная аннотация должна быть написана гра-
мотно (100—150 слов). 

Сведения об авторе (в текстовом оформлении) должны включать: 
полные фамилию, имя и отчество; ученую степень, звание; занимаемую долж-
ность; основное место работы (учебы); адрес электронной почты, контактный 
телефон. 

Каждая статья должна сопровождаться индексом УДК,  
ББК (после 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 межстроч-
ным интервалом — 1,5, отступ «первой строки» — 1см.  

Не допускаются в тексте статьи выделения, кроме курсива. 
Автор и название статьи пишутся обычным шрифтом строчными бук-

вами, не допускается использование других стилей, располагаются по центру, 
сначала на русском, затем на английском языках. 

Список цитируемой литературы указывается в конце статьи. Оформля-
ется в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. Ссылки на литературу — внутритексто-
вые. В квадратных скобках после цитаты указывается номер источника в списке 
литературы и после запятой — номер страницы (например, [1, 3]). Несколько ис-
точников указываются через точку с запятой [1, 15; 8]. 

В список литературы включаются только публикации, которые упомина-
ются в тексте статьи. В списке литературы помещаются сначала публикации на 
русском языке (в алфавитном порядке), затем публикации на языках, основан-
ных на латинском алфавите (также в алфавитном порядке). 

Дополнительно под заголовком References должен прилагаться список 
русскоязычных источников в латинском алфавите: либо в переводе на англий-
ский язык, либо в виде транслитерации.  

Таблицы выполняются табличными ячейками Word. Математические 
символы и формулы должны быть набраны в редакторе формул, прилагаемом к 
MSWord. Слева в скобках — нумерация формул. Графики строятся с использова-
нием Excel (файл обязательно должен содержать исходные численные данные).  

Рисунки и схемы, выполненные в Word, сгруппировываются внутри еди-
ного объекта, допуская возможность перемещений в тексте и изменений разме-
ров. Название — под рисунком. Размер шрифта внутри рисунков — 10. Размер 
таблиц и рисунков по ширине не должен превышать 11 см. Цвет рисунков — 
черно-белый. Не использовать в статье сканированные, экспортированные или 
взятые из Интернета графические материалы и не вставлять их в документы Word.  
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Плата за публикацию не взимается, главное — качество материала и его 
соответствие профилю журнала. Подписка на журнал (6 номеров в год; один номер 
объемом 19 п. л.) осуществляется в редакции. Оформить подписку можно в отде-
лениях связи, почтовый индекс в каталоге «Пресса России» — 83115. Библиотеч-
ный индекс — 741. Все вышедшие с 1999 г. номера журнала можно приобрести в 
розницу.  

Наш адрес: 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ, 3 учебный корпус, 
экономический факультет, к. 331, тел. (495)939-4183. 

 
 

Порядок рецензирования статей, 

поступающих в журнал «Философия хозяйства» 

 
1. Все присланные для публикации материалы рассматриваются редколле-

гией на предмет соответствия их научного уровня тематике журнала. При несо-
ответствии присланного материала профилю журнала и требованиям к оформ-
лению статей присланный материал не рецензируется и не публикуется. 

2. Все рукописи, поступающие в журнал, направляются по профилю науч-
ного исследования на рецензию членам научно-редакционного совета (НРС), 
при необходимости членам научно-экспертного совета журнала (НЭС) или при-
глашенным рецензентам, имеющим соответствующую компетенцию. 

3. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются 
частной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим раз-
глашению. Рецензентам не разрешается делать копии статей для своих нужд. 

4. В случае отказа в публикации автору рецензируемой работы может быть 
предоставлена возможность ознакомиться с текстом рецензии без упоминания 
имени рецензента. 

5. Если в рецензии на статью содержатся рекомендации по ее доработке, то 
рецензия может быть направлена автору для продолжения работы над статьей.  

6. Решение о целесообразности публикации после рецензирования прини-
мается НРС. 

7. Материалы, относящиеся к деятельности редакции и НРС, сохраняются. 
8. Ответственность за использование данных, не предназначенных для от-

крытых публикаций, несут авторы в соответствии с законодательством РФ. 

Редакционная этика журнала 

Редакция принимает к публикации достаточные по научному качеству и 
соответствующие основному направлению издания авторские материалы, не со-
держащие не обозначенные специально (кавычками, сносками) заимствования 
из опубликованных ранее работ, включая и собственные авторские. 

Текст материала должен быть не только самостоятельно выполненным 
его автором, но и ранее не публиковавшимся. 

Подаваемый в журнал материал не должен быть одновременно предла-
гаем другим изданиям. 

Автор подаваемого материала гарантирует ненарушение авторских прав 
иных лиц и организаций. 
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Редакция подвергает любой предлагаемый для публикации текст про-
верке на плагиат. В случае обнаружения не обозначенных соответствующим об-
разом заимствований, включая собственные авторские, редакция либо отклоняет 
полученный материал, либо предлагает автору внести в текст необходимые кор-
рективы. 

 Редакция строго соблюдает научно-творческую направленность жур-
нала и воздерживается от публикации априорно идеологизированных и полити-
зированных материалов. 

Редакция не допускает публикации любых «фобских» материалов, как и 
наличия грубых выпадов в адрес официальных органов и лиц, других авторов, 
независимо от государственной и гражданской принадлежности. 

Редакция гарантирует конфиденциальную сохранность подаваемого ма-
териала и невозможность пользования им до его опубликования никакими ли-
цами, включая сотрудничающих с редакцией. 

 

 

 


