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От издательства

Эта книга продолжает серию «Relata Refero» (дословный 
перевод — рассказываю рассказанное).

Под этим грифом издательство предоставляет трибуну авто
рам, чтобы высказать публично новые идеи в науке, обосновать 
новую точку зрения, донести до общества новую интерпретацию 
известных экспериментальных данных, etc.

В споре разных точек зрения только вердикт Великого судьи — 
Времени — может стать решающим и окончательным. Сам же 
процесс поиска Истины хорошо характеризуется известным вы
сказыванием Аристотеля, вынесенным на обложку настоящей 
серии: авторитет учителя не должен довлеть над учеником и 
препятствовать поиску новых путей.

Мы надеемся, что публикуемые в этой серии тексты внесут, 
несмотря на свое отклонение от установившихся канонов, свой 
вклад в познание Истины.
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Предисловие

Теоретические концепции в экономической и других соци
альных и гуманитарных науках активно влияют на способ функ
ционирования социумов и изменяют его. Имеет место созна
тельное конструирование структуры социумов (социального 
строя, экономики) в соответствии с этими теориями, что обу
словливает особую значимость экономической теории.

Классическая экономическая теория капитализма имеет ос
новным предметом своего рассмотрения такие понятия, как ча
стная собственность, конкуренция, стоимость, прибыль и т. п. 
Но в XXI веке этот набор сильно расширяется за счет ввода в него 
объектов социогуманизма — целью развития становится человек. 
Частная собственность постепенно утрачивает свою гегемонию, 
и все большее значение приобретают различные коллективист
ские формы собственности. Конкуренция перестает быть глав
ной движущей силой экономики, снимаясь механизмами коопе
рации и научно-технического прогресса.

Вспомним, что в классической социологии (как русской, так 
и западной) понятие гуманизма отражает проблему осмысления 
соотношения общественного и личного, общего и индивидуаль
ного в контексте вопроса об интегральности социума. Гуманисти
ческая идея социокультурной интеграции связана с организацией 
сосуществования людей на принципах «нравственного солида- 
ризма». Авторы связывают новое прочтение гуманизма с кон
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Предисловие

цепцией социального государства и идеей социального творче
ства. Сущностью формирующейся современной формы гума
низма является социальное творчество, в силу чего он может 
быть определен как социальный гуманизм. Получение макси
мальной прибыли в условиях глобализации, экологических и ре
сурсных ограничений на экономический рост уже не отвечает 
эволюционным критериям устойчивого развития.

Изменяется и сам метод исследования социума. Классиче
ская гуманитарная наука использует, в основном, индуктивный 
метод изучения своих объектов, двигаясь от наблюдаемых част
ных закономерностей к их теоретическому обобщению. Но ин
дуктивный метод имеет определенные недостатки (что под
тверждается всей историей развития науки). В их числе, субъек
тивизм, преувеличение роли одних и преуменьшение других 
факторов и др. При индуктивном подходе не удается ввести объ
ективные количественные критерии развития социоприродных 
систем. Особо следует подчеркнуть малую прогнозную способ
ность индуктивного метода. Поэтому его необходимо корректи
ровать и контролировать дедуктивным методом, двигаясь от об
щего к частному.

Все это в совокупности свидетельствует об актуальности 
поиска новых путей в экономической науке. Один из возможных 
путей построения системной теории капитала предлагается ав
торами на основе дедуктивного метода. Физический аппарат но
вой естественно-гуманитарной науки — эргодинамики — при
лагается к экономической системе. Эргодинамика рассматривает 
с наиболее общих энергетических позиций функционирование и 
развитие систем, обменивающихся энергией, массой и информа
цией с вмещающей средой

Данная книга ориентирована в будущее. Она адресована 
студентам, аспирантам, преподавателям вузов экономического 
и социального профиля, научным сотрудникам, всем тем, кто не 
зашорен старыми подходами и восприимчив к новым.
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Введение

Человечество переживает системный кризис — кризис чело
века и социальной модели. Об этом свидетельствует возникнове
ние глобальных проблем, в числе которых главные: разрыв меж
ду богатыми и бедными (странами и людьми), ограниченность 
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, гонка воо
ружений и т. п. Об этом свидетельствует отставание гуманитар
ной составляющей развития общества от техногенной.

Кризис развития, в частности, обусловлен ресурсными и 
экологическими ограничениями экономического роста. Но капи
тализм всегда стремился к максимальной прибыли, и требование 
ограничений на нее ему противоестественно. Мировой кризис — 
это, в первую очередь, кризис капиталистической системы.

Кризис поставил перед человечеством вызов — как изме
нить существующую модель развития? Чем же отвечает на этот 
вызов коллективный разум человечества?

Следует отметить, что гуманитарные и социальные науки 
пошли привычной дорогой индуктивного анализа, а политики — 
путем «здравого смысла». В результате появилась глобальная 
концепция устойчивого развития («Substainable Development»), 
главное в которой — учет в деятельности нынешнего поколения 
интересов будущих поколений.

Не отрицая своевременности и важности концепции устой
чивого развития, необходимо, тем не менее, указать на ее опре
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Введение

деленные слабости. Концепция выведена индуктивным мето
дом — на основе обобщения существующих тенденций развития. 
Между тем хорошо известны недостатки индуктивного метода (и 
это подтверждается всей историей развития науки): субъективизм, 
односторонность, отсутствие должной научной базы, не учет су
щественных факторов развития, отсутствие количественных кри
териев развития, недостаточная способность к прогнозу и т. п. 
Индуктивный метод необходимо корректировать и контролиро
вать дедуктивным, двигаясь от общего к частному.

В науке существует два подхода: анализ и синтез. В нашей 
интерпретации анализ относится к случаю, когда развиваются 
науки по отдельности (физика, биология, геология и т. п.). На 
современном этапе актуальным становится синтез — изучение 
конкретного объекта, системы (рудное месторождение, биосфе
ра, человек, капитал и т. и.) методами разных наук. Такой подход 
дает междисциплинарное и системное знание об объекте. При 
этом исследуются процессы функционирования объектов в их 
динамике.

Когда при изучении объекта или системы применяется де
дукция, то будет правильным назвать данный метод исследова
ния системной дедукцией. Этот метод и применяется в данной 
работе при исследовании капитала.
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Глава 1

Капитал как потенциал развития

1. От эргодинамики к экономике

Эргодинамика — наука, изучающая природные и искусст
венные эволюционирующие системы — эргопреобразователи 
(ЭП), работающие на потоках энергий разного типа. В них про
текают процессы превращения и аккумулирования энергий 
внешних потоков, и совершается «полезная» работа. Вы скаже
те, что термодинамика также изучает процессы превращения 
энергии в работу, протекающие на потоках тепловой (тепловая 
машина) и химической (гальванические элементы) энергии. Од
нако термодинамика как бы исключает из рассмотрения самую 
«машину», сконструированную и построенную природой или 
человеком. Но ведь на это затрачена свободная энергия естест
венных или искусственных энергопотоков, то есть совершена 
работа сборки ЭП из исходных элементов. Поэтому ЭП обладает 
большей свободной энергией (негэнтропией), чем вмещающая 
среда — в нем аккумулирована свободная энергия в ее струк
турной форме. Это и есть структурная энергия ЭП.

ЭП совершает «полезную» работу, когда он функционирует, 
«живет» — имеется подвод к нему энергии, вещества и инфор
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Глава 1. Капитал как потенциал развития

мации. Являясь преобразователем энергии, ЭП «извлекает» из 
внешних энергопотоков свободную энергию, которая производит 
«полезную» работу. Это осуществляется при наличии изначально 
аккумулированной в ЭП структурной энергии. В процессе со
вершения работы структурная энергия ЭП постепенно уменьша
ется, ЭП изнашивается («стареет») и со временем выходит из 
строя («отмирает»). Но, с другой стороны, система, составленная 
из системно связанных ЭП, может совершенствоваться. При этом 
растет удельная структурная энергия данной системы (в расчете 
на один ЭП).

Существуют естественные и искусственные ЭП. Общим для 
них является следующее:

1) выполнение функции — получение «полезной» работы;
2) наличие «программы», по которой они создаются (гены, чер

тежи);
3) аккумулирование (в структурной форме) свободной энергии 

естественных и искусственных энергопотоков в процессе 
сборки ЭП;

4) функционирование при подводе энергии и информации;
5) рассеяние изначально аккумулированной свободной энергии 

(«утеря информации», «старение»);
6) конечное время «жизни»;
7) развитие, совершенствование, эволюция — путем «конст

руирования» (природой или человеком) новых ЭП, более 
сложных и специализированных.
Специфика естественных и искусственных ЭП обусловлена 

тем, что первые создаются самой природой, а вторые — челове
ком. Естественные ЭП возникают в ответ на требования природы, 
чтобы обеспечить устойчивость и развитие биосферы. Искусст
венные ЭП имеют ту же функцию применительно к социуму. Если 
первые являются компонентами биосферы, вторые — техносферы 
и социосферы. Первые самосовершенствуются в ответ на измене
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1. От эргодинамики к экономике

ния природной среды, а вторые совершенствует человек, чтобы 
удовлетворить свои развивающиеся потребности. Если естествен
ные ЭП копируются путем репродукции, то искусственные — на 
заводском и «социальном» конвейере. Первые функционируют на 
современных потоках солнечной энергии (реже, эндогенной); вто
рые — как на них, так и на энергии, аккумулированной современ
ной и прежними биосферами. Это обусловливает особенности 
развития и эволюции естественных и искусственных ЭП.

В термодинамике ЭП («тепловая машина») фактически при
нимается «идеальным», так как его состояние и свойства неиз
менны во времени. Как только от этой идеализации отходим, по
является необходимость изучить изменение со временем самого 
ЭП и тем самым дополнить термодинамический анализ рабочего 
тела (газа) в ЭП рассмотрением динамики самого преобразова
теля, как структурно организованной системы с учетом ее изме
нения во времени. Тем самым устраняется известный недоста
ток термодинамики — ее неспособность описать изменение во 
времени ЭП, его структуры и запасенной в нем структурной 
энергии, а тем самым — развитие, эволюцию, прогресс.

Структурная энергия — ключевое понятие в эргодинамике. 
Она принимается равной работе, которая совершается (природой, 
человеком) в термодинамически обратимом процессе образова
ния ЭП из «простых» веществ (под простыми веществами в тер
модинамике понимаются одноатомные газы). Удельная структур
ная энергия относится к совокупности системно связанных эрго
преобразователей. Однако трудно сопоставить и оценить качество 
различных видов физической и нефизической энергии, то есть 
выразить полезную работу «машины» и ее творца в одинаковых 
единицах измерения (структурную энергию — в Дж; удельную — 
в Дж/чел. и др.), с учетом различной ценности запасенной в ней 
интеллектуальной и физической энергии.

Между тем ценность энергии, определяющая возможность 
совершения того или иного количества полезной работы, — ка
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Глава 1. Капитал как потенциал развития

тегория как физическая, так и экономическая (стоимостная). Че
ловечество исторически через рынок выработало способ опре
деления ценности того или иного объекта с запасенной в нем 
структурной энергией — в стоимостном выражении (включая 
сюда и стоимость интеллектуального труца конструктора ЭП). 
Поэтому структурная энергия может быть выражена в стоимост
ных категориях (долл., долл./чел. и др.).

Рассмотрим процесс сборки ЭП из «исходных элементов» 
ИЭ, схематически:

ИЭ^ЭП. (1.1)

Работа сборки А равна разности структурных энергий соот
ветственно ИЭ{Ф\) и ЭП(Ф):

А = Ф-Ф\. (1.2)

Откуда следует, что структурная энергия ЭП совпадает с ра
ботой его образованию из «исходных элементов» с точностью 
до Ф\. Если <J>i <5С Ф (в частном случае Ф\ = 0 — «простые» ве
щества), то Ф можно отождествлять с А.

Так, например, структурная энергия автомобиля равна сум
марной работе его изготовления, включая работу по производст
ву металла и добыче исходных материалов из месторождений 
полезных ископаемых, «работу» конструктора автомобиля, а 
также работу природы по формированию руц. Она, естественно, 
соотносится со стоимостью автомобиля. Подержанный автомо
биль стоит дешевле, поскольку в процессе эксплуатации умень
шилась его структурная энергия.

Структурная энергия человека равна сумме работ: приро
ды — по его генетическому «конструированию» из родительских 
клеток (витальная структурная энергия); работе социума — по 
становлению человека как работника и гражданина (интеллекту
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1. От эргодинамики к экономике

альная структурная энергия); внутренней работе индивида — по 
его становлению как носителя нравственности (духовная струк
турная энергия).

Структурная энергия человека в стоимостном выражении 
есть его «стоимость» или «цена жизни». В течение индивиду
альной жизни структурная энергия сначала увеличивается (по 
мере роста, воспитания, обучения и др.), достигая стационарно
го значения, а затем (по мере старения) уменьшается (хотя у 
многих людей старшего возраста убыль витальной энергии с 
лихвой компенсируется ростом интеллектуальной и духовной 
энергии).

По существу ЭП является устройством для «извлечения» 
свободной энергии (с целью совершения работы А) из посту
пающего в него ресурса. Своего рода платой за это является из
нос, старение ЭП — уменьшение его структурной энергии. 
Часть подводимой свободной энергии ресурса «теряется», рас
ходуясь на необратимые процессы износа самого ЭП. Чем со
вершеннее ЭП, тем меньше диссипация энергии. Именно по
этому автомобиль более совершенной конструкции расходует 
меньше топлива — в нем снижена диссипация энергии. Это 
происходит за счет усовершенствования конструкции автомо
биля и, соответственно, увеличения его структурной энергии. 
При этом выигрыш в расходе топлива определенным способом 
соотносится с работой конструктора по усовершенствованию 
автомобиля.

Коснемся вопроса о соотношении структурной и свободной 
энергии. Хотя формальная аналогия между этими величинами 
прослеживается, тем не менее, физическая природа их разная. 
Структурная энергия «нужна» ЭП для того, чтобы он мог со
вершать работу при подводе энергии. Структурная энергия сама 
по себе, без подвода энергии, работы не совершает. Но в ней ак
кумулирована информация, на основе которой был сконструи
рован ЭП. Структурная энергия выполняет целевую функцию,
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Глава 1. Капитал как потенциал развития

заданную «конструктором» ЭП. Эта функция — «извлекать» 
свободную энергию (совершать работу) из потока подводимой 
к ЭП энергии. То есть структурная энергия служит потенциалом 
для совершения работы. Свободная же энергия является харак
теристикой не самого ЭП, а его рабочего тела. Ее изменение 
(убыль) определяет совершаемую работу, в то время как рабо
та ЭП лишь опосредовано связана с его структурной энергией 
(см. ниже).

Сформулируем ряд постулатов (эмпирических обобщений) 
эргодинамики;

• Постулат 1. Зарождение, функционирование и эволюция 
ЭП происходит на потоках энергии разного типа. Действи
тельно, непрерывное производство работы в ЭП требует 
столь же непрерывного подвода энергии. Потоки энергии, в 
соответствии со вторым началом термодинамики, являются 
потоками ее рассеяния при движении закрытых систем к 
равновесию.

• Постулат 2. В ЭП аккумулирована структурная энергия, 
благодаря работе природы и человека по их «конструирова
нию». Таким образом структура естественных ЭП возникает 
на потоках энергии.

• Постулат 3. Функционирование ЭП сопряжено с рассеяни
ем их структурной энергии. Это связано с эмпирически ус
тановленным фактом износа, «старения» как природных, так 
и искусственных ЭП, вследствие частичной необратимости 
протекающих в них процессов.

• Постулат 4. Длительность Т функционирования («жизни») 
ЭП обратно пропорциональна скорости расходования его 
структурной энергии. Данный постулат очевиден и в то же 
время весьма важен в практическом аспекте. Он демонстри
рует важность бережного «эксплуатирования» ЭП, чтобы 
увеличить время его «жизни».
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2. Капитал —  структурная энергия социума

• Постулат 5. Равновесное состояние эргодинамической сис
темы поддерживается через процессы воспроизводства (репро
дукции) ЭП. Под эргодинамической системой понимается в 
данном случае единая совокупность ЭП: популяция, социум, 
семейство автомобилей одной марки и т. п. Равновесное со
стояние характеризуется постоянством удельной структур
ной энергии системы (в расчете на один ЭП). При равнове
сии процессы аккумулирования и диссипации энергии ском
пенсированы.

• Постулат 6. Мощность ЭП пропорциональна потоку по
ступающей в него энергии и величине структурной энер
гии ЭП. Этот постулат констатирует тот вполне очевидный 
факт, что мощность (работа в единицу времени) ЭП опре
деляется не только поступающей в него энергией, но и кон
струкцией самого ЭП. Чем она совершеннее, тем больше 
мощность ЭП. В первом приближении зависимость мощ
ности ЭП от величины его структурной энергии можно 
принять линейной.

2. Капитал — структурная энергия социума

Основной индикатор состояния социума («функция состоя
ния») — его национальное богатство (другие термины — нацио
нальный, страновый или региональный капитал, капитал мир- 
системы). В эргодинамической трактовке национальное богатст
во — это структурная энергия социума, характеризующая рабо
ту, которая совершена человеком по формированию существую
щей структуры социума. Национальное богатство выступает как 
потенциал развития, от которого зависит совершаемая в социуме 
«полезная» работа.

Страновый капитал характеризует в стоимостном выраже
нии все имеющиеся в стране материальные и нематериальные
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Глава 1. Капитал как потенциал развития

ценности. В свою очередь, удельный страновый капитал (Ф) в 
расчете на одного человека (долл./чел.) является характеристи
кой эволюционного уровня развития (прогресса) социума: чем 
он больше, тем выше уровень развития.

Ниже детально рассматриваются следующие составляющие 
странового капитала: природный, физический, социальный и 
человеческий. Природный капитал, в свою очередь, складыва
ется из палеокапитала (месторождений полезных ископаемых) 
и экокапитала (возобновляемых ресурсов биосферы). Обсуж
даются в современной литературе и другие составляющие 
странового капитала: культурный, демографический, финансо
вый. Итак, природный капитал определяет в стоимостном вы
ражении все имеющиеся в стране природные ресурсы, как во
зобновляемые, так и невозобновляемые. В свою очередь, физи
ческий капитал характеризует все произведенные в социуме 
материальные богатства. Человеческий капитал — это услов
ная стоимость человеческого фонда, а социальный — социаль
ного фонда или структур социума.

Следует подчеркнуть следующее обстоятельство. Нам в 
принципе не известна ни цена человека (человеческий капитал), 
ни цена социальных структур (социальный капитал). Поэтому 
применить рыночный метод расчета этих капиталов представля
ется невозможным. Это относится вообще ко всем компонентам 
странового капитала, не вовлеченным в рыночный оборот, в том 
числе, к экокапиталу.

Рыночный метод расчета природного палеокапитала также не 
удовлетворителен. Например, падение цен на нефть означает, со
гласно рыночному методу, уменьшение капитала нефтедобываю
щих стран. Это, по крайней мере, странно: запасы и добыча нефти 
остались на прежнем уровне, то же касается работы природы по 
формированию нефтяных залежей и человека по добыче нефти, а 
национальное богатство уменьшилось. Поэтому требуются другие 
не рыночные (или частично рыночные) методы расчета капитала.
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2. Капитал —  структурная энергия социума

Для характеристики процесса воспроизводства социума вве
дем величину суммарной и удельной (в расчете на одного чело
века) мощности данного процесса (работы в единицу времени). 
Согласно 6 постулату эргодинамики удельная мощность процес
са (Р, эрг / чел. год) пропорциональна удельному потоку исполь
зуемой энергии (Э, эрг / чел. год) и удельной структурной энер
гии (Ф, эрг / чел.) то есть:

Р = аФЭ, (1.3)

где а — размерная константа.
Перепишем уравнение (1.3) в другом виде:

Р = щ(Ф/Ф0)Э = а\ПЭ, (1.4)

где а\ (а\ = аФо) — постоянная величина.
При этом безразмерная величина 77 (77 = Ф/Фо) может быть 

условно названа структурным потенциалом социума, характери
зующим возможность совершения работы. При 77 = 0 работа не 
совершается; при 77 = 1 имеет место стационарный социум; при 
77 > 1, dll/dt> 0 (t — время) — совершенствующийся; при 77 < 1, 
dWdt <0 — деградирующий. Отсюда заключаем, что страновый 
капитал, действительно, является потенциалом развития социума. 

Записывая выражение для мощности ЭП в виде:

P = g3, (1.5)

найдем выражение для коэффициента полезного действия про
цесса воспроизводства социума:

Е = ахП. (1.6)

Откуда следует физический смысл константы а\, как кпд 
стационарного социума (77 = 1).

Согласно эргодинамике, критерии социоприродного развития 
характеризуют' изменение в календарном времени (t) как состоя

19



Глава 1. Капитал как потенциал развития

ния социума, так и процессов его функционирования. Прогресс 
как состояния социума имеет место при условии роста его 
удельного странового капитала Ф (долл./чел.):

dOldt > 0, (1.7)

а прогресс процесса воспроизводства социума — при росте 
удельного производства странового капитала (долл./чел. год) или 
удельной мощности процесса (в стоимостном выражении)

dP/dt > 0. (1.8)

Уравнения (1.7) и (1.8) выявляют два источника развития: 
внешний и внутренний. Внешний — это энергия, используемая 
в социуме; внутренний — структурная энергия социума. Ис
пользуемая энергия включает в себя экзогенную энергию — 
энергию естественных и искусственных источников; и эндо
генную — энергию труда (в обобщенном смысле, включая ра
боту интеллекта). На потоках рассеяния энергии функциони
руют искусственные эргопреобразователи (ЭП), совершающие 
за счет подводимой энергии работу воспроизводства социума. 
Внутренний источник развития — структурная энергия — яв
ляется энергией потоков рассеяния, аккумулированной в экосе 
(системе «природа—человек—общество») за все предшест
вующее время. В качестве источника развития выступают, та
ким образом, противоположные процессы рассеяния-аккуму
лирования энергии.

3. Производство капитала 
и индекс качества жизни

Рассмотрим системную теорию капитала. Физический капи
тал и часть природного образуют материальные активы или ося
заемый капитал, поддающийся прямым расчетам. Тогда как со
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циальный, человеческий капитал и часть природного не могут 
быть непосредственно рассчитаны, образуя нематериальные ак
тивы или неосязаемый капитал.

В настоящее время единого подхода к проблеме националь
ного богатства и его оценке нет. Наиболее продвинутым счита
ется подход Всемирного банка, основанный на чисто рыночном 
подходе и индуктивном методе. При этом величина националь
ного богатства подвержена стихийным рыночным колебаниям и 
теряет свою объективность. Кроме того, не все компоненты на
ционального богатства участвуют в рыночном обмене и поэтому 
выпадают из него.

Фактически экономисты применяют в своих исследованиях 
индуктивный метод — от эмпирических данных к определенно
му их обобщению. Недостатки индуктивного метода уже час
тично обсуждались (в их числе, отсутствие теоретической базы, 
субъективность, неучет существенных факторов и др.). Поэтому 
индуктивный метод необходимо корректировать и дополнять де
дуктивным: от общего к частному, от теории социоприроднош 
развития к показателям состояния и развития социумов.

Всемирный банк рассматривает национальное богатство как 
сумму природного, произведенного и нематериального капитала. 
Оно рассчитывается через стоимость будущего валового потреб
ления за 25 лет (среднее время смены поколений). Произведен
ный капитал оценивается по величине инвестиций, а природ
ный — по запасам полезных ископаемых и их будущей ренте. 
Нематериальные активы (человеческий и социальный капитал) 
непосредственно не рассчитываются, а рассматриваются как 
разность между величиной национального богатства и суммой 
произведенного и природного капитала.

Неудовлетворительность данного подхода очевидна. Нацио
нальное богатство не сводится к валовому потреблению (вели
чину, которую рассчитывает Мировой банк, можно назвать вало
вым потребляемым продуктом — ВПП). Отсутствуют прямые
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методы расчета человеческого и социального капитала. Все это 
приводит в совокупности к заниженным оценкам национальных 
богатств.

Главный методологический недостаток подхода Всемирного 
банка — сведение всего неизмеримого богатства мира лишь к 
потреблению — благам и услугам. Собственно, в этом состоит и 
коренной порок материализма и его практической реализации в 
капитализме. Анто-американская система ценностей формиро
валась на основе утилитаристской философии, видевшей смысл 
жизни в получении максимально возможных удовольствий и ра
дости. А протестантская этика предполагает самоценность хо
зяйственной жизни: душу успешного человека ждет спасение 
после смерти — жизнь в раю. Однако эта трактовка не универ
сальна — в восточных культурах экономическая деятельность 
рассматривалась не как цель, а как средство развития человека. 
В таком же ракурсе строилась в дореволюционной России и из
вестная «философия хозяйства» С. Н. Булгакова.

Предлагаемая ниже теория и методика расчета странового 
капитала являются первым шагом на пути отхода от чисто ры
ночного способа расчета странового капитала к менее зависи
мым от рынка оценкам, основанным на трактовке национального 
богатства как структурной энергии социумов. В идеале предпо
лагается оценивать национальное богатство в единицах аккуму
лированной социумом энергии.

Выведем сначала теоретические уравнения для производст
ва национального (странового) капитала и его составляющих 
(рис. 1).

Удельное производство национального капитала (ПНК, 
доллУчел. год) является суммой производств частных капиталов — 
физического (ПФК), человеческого (ПЧК), социального (ПСК) и 
природного (ППК), то есть:

ПНК = ПФК + ПЧК + ПСК + ППК. (1.9)
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3. Производство капитала и индекс качества жизни

Рис. 1. Структура национального богатства

Перепишем уравнение (1.9) в преобразованном виде:

причем

ПНК = (ПФК) max 1ф + {ПЧК)тах 1ч +
+ (ПСК)тах 1с + (ППК)max In, (1.10)

1ф={ПФК)/{ПФК)т^, (1.11)
1ч = {ПЧК)/{ПЧК)^, (1.12)
1с = {ПСК)ЩСКWx, (1.13)
/„ = (ППК)/(ППК)тах. (1.14)

Здесь значок «тах» относится к максимальным значениям со
ответствующих величин среди всех изучаемых субъектов (стран 
мира или регионов страны). Безразмерные величины, входя
щие в формулу (1.10), условно назовем следующим образом:
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Глава 1. Капитал как потенциал развития

1ф — индекс физического капитала, 1Ч — индекс человеческого 
капитала, 1С — индекс социального капитала, /„ — индекс при
родного капитала. Данные индексы определяют в безразмерном 
виде производство соответствующих капиталов.

Для упрощения расчетных формул примем, что для иссле
дуемых субъектов одинаково ценно иметь как максимальное 
значение ПФК, так и максимальные значения производства всех 
прочих капиталов, т. е.:

(ПФК)= (ЯОДОтах - (ЯСЯОтах = (ППК)тах. (1.15)

Введем безразмерный индекс I по формуле:

I = (ПНК)ЩПФК)тах = 1/4 (1ф + 1Ч + 1С + /„). (1.16)

Индекс / определяет в безразмерном виде производство на
ционального капитала и может рассматриваться как обобщенная 
характеристика качества жизни. В дальнейшем будем его назы
вать индексом качества жизни (ИКЖ). Вообще говоря, в форму
лы (1.15) и (1.16) можно вводить и весовые коэффициенты, ха
рактеризующие определенные соотношения между максималь
ными значениями частных капиталов. В нашей конструкции для 
простоты принято условие равнозначности максимальных значе
ний частных капиталов.

Задаваясь конкретными зависимостями производства капи
талов от известных статистических показателей социумов (стран 
мира или регионов), удается по приведенным формулам рассчи
тать ИКЖ и частные индексы для социумов (см. ниже).

4. Физический капитал

Любое знание не просто приходит извне, а активно конст
руируется мышлением. Точно таким же образом конструируются 
показатели развития: капитал, индекс качества жизни и др. Такое
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4. Физический капитал

конструирование не возможно без введения ряда допущений. 
В силу того, что каждый из авторов может вводить разные 
допущения, требуется взаимное согласование этих допуще
ний, в том числе, и тех, что принимаются в системной теории 
капитала.

Под физическим капиталом обычно понимается произве
денный капитал — все накопленное производственное и иму
щественное богатство (машины, оборудование, здания, соору
жения и др.). Несомненны трудности и трудоемкость прямого 
расчета физического капитала в этой трактовке.

Другой подход к оценке физического капитала основан на 
использовании удельной величины валового внутреннего про
дукта (ВВП), который является итогом деятельности социума 
и определяется стоимостью товаров и услуг, производимых 
в стране за год в расчете на одного человека. По существу, 
ВВП определяет производство воспроизводимого осязаемого 
(поддающегося непосредственной оценке) капитала (за ис
ключением природного капитала). Естественно трактовать ве
личину ВВП как удельное производство физического капита
ла (ПФК).

Рассмотрим связь между ВВП и удельным физическим (ма
териальным М) капиталом на основе следующей модели. Допус
тим, что удельная скорость расхода физического капитала (-1 /М) 
(dM/dt) постоянна и равна г. Тогда запишем:

dMIdt = ВВП- гМ. (1.17)

Уравнение (1.17) характеризует линейную модель потребле
ния, при шторой скорость роста потребления пропорциональна М: 
чем больше М, тем больше его потребление. Интегрируя (1.17) 
при начальном условии t = О, М=Мо, получим:

М = ВВП/г + (М0-ВВП/r) e~rt. (1.18)
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Глава 1. Капитал как потенциал развития

Величина М асимптотически стремится со временем к рав
новесному значению:

М = ВВП/г. (1.19)

При устойчивом развитии экономика внутренне равновесна: 
имеется текущий баланс доходов и расходов, производства и по
требления и др. Тогда уравнение (1.19) выполняется всегда. Таким 
образом, если ВВП медленно («равновесно») растет или убыва
ет, то М меняется по такому же закону, что и ВВП.

Введем характерное время процесса Тф, соответствующее 
моменту времени, при котором

ЩМо- ВВП/r) = е

(е = 2,718... — число Непера). Тогда на основе (1.19) легко по
лучить:

Тф=\/г (1.20)
и, следовательно:

М=(ВВП)ТФ. (1.21)

Характерное время, применяемое при расчетах националь
ного богатства Всемирным банком, принимается равным 25 го
дам, что примерно соответствует длительности времени смены 
одного поколения. При расчете произведенного капитала учи
тывается срок его службы в 20 лет. Несомненна условность, ка
чественный характер данных параметров. К сожалению, разви
ваемый нами подход (на настоящем этапе исследований) также 
требует использования характерного времени процесса. Оно 
принимается равным 25 годам.

Между величинами М (УФК) и 1ф (формула (1.11)) существу
ет прямая связь:

Ф = 1ф (ВВП)т1а Тф. (1.22)

Формулы (1.11), (1.22) используются при расчетах.
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5. Человеческий капитал

5. Человеческий капитал

Экономическая теория человеческого капитала, развитая на 
Западе, отождествляет его с инвестициями в образование, обу
чение, здравоохранение и т. п. При этом фактически оценивается 
лишь та составляющая человеческого капитала, которая харак
теризует его качество как работника (это вполне объяснимо, ибо 
либерализму в первую очередь интересен человек как работник — 
источник прибыли). Эту составляющую будем называть интел
лектуальным капиталом.

Но человек — существо не только социальное, но и биоло
гическое, и духовное (способное к работе над самим собой — 
самосовершенствованию). Поэтому необходимо рассматривать 
врожденную (витальный капитал) и приобретенные (интеллекту
альный и духовный капитал) составляющие человеческого капи
тала (рис. 1). Они определяют качество человека как биологиче
ского объекта (его физическое здоровье — витальный капитал), 
работника (интеллектуальный капитал) и носителя нравственно
сти (духовный капитал), соответственно. Человеческий капитал, 
как потенциал развития, фактически характеризуют работу при
роды и общества по становлению и развитию индивида, а также 
работу его самосовершенствования.

Экономический рост, в конечном счете, нужен для того, что
бы создать условия для развития человека, повышения уровня и 
качества его жизни. Именно человек должен быть конечной це
лью экономической политики. Тезис о социальной направленно
сти экономической политики («все ради человека») достаточно 
логично вытекает из взаимодействия двух важнейших систем
ных частей — экономической и социальной. С другой стороны, 
человек — активный и важнейший ресурс экономического рос
та. Социальное развитие — это встроенный в процесс воспроиз
водства фактор, в силу чего оно должно рассматриваться и со
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Глава 1. Капитал как потенциал развития

стороны целей, связанных с человеком, и со стороны воспроиз
водственных факторов.

Разве может эффективно развиваться общество, если не бу
дет эффективной системы образования, здравоохранения, заня
тости, мотивации персонала, его социальной защиты, нормиро
вания, охраны труда и т. д.? Ответ очевиден.

Удельное производство человеческого капитала (ПЧК, долл./ 
чел. год) является суммой производства витального (ПВК), ин
теллектуального (ПИК) и духовного (ПДК) капитала:

Преобразуем выражение (1.23) следующим образом. Поло
жим, что для рассматриваемых субъектов (стран мира, регионов) 
одинаково ценно иметь как максимальное значение ПВК, так 
ПИК и ПДК:

Тогда из (1.23) легко получить формулу для индекса челове
ческого капитала:

1Ч = ПЧК/(ПЧК)тт = 1/3 (/„ + /ч2 + /ч3). (1.25)

Здесь частные индексы будут:

ПЧК = ПВК + ПИК + ПДК (1.23)

(ПВК)тш = (ЯЖЦ = (ПДК)тт. (1.24)

• индекс витального капитала:

/ч1 = ПВК/{ПВК)тт\ (1.26)

• индекс интеллектуального капитала:

1ч2 = ПИК/{ПИК)тт, (1.27)

• индекс духовного капитала:

Лз = ПДКУ(ПДК) max- (1.28)
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5. Человеческий капитал

Условие (1.23) является одним из допущений, позволяющих 
получить простые расчетные формулы. Введение в (1.23) весо
вых коэффициентов сильно усложняет методику, но все равно не 
решает проблемы (ибо неясно, какие значения придавать этим 
коэффициентам).

Для расчетов по формулам (1.25)—(1.28) требуется задать 
зависимость величин производства капиталов от измеряемых 
на практике индикаторов социумов. Установить такую зависи
мость теоретически представляется проблематичным. Поэтому 
ниже используется эмпирический метод, основанный на 
«здравом смысле» и учитывающий наличие соответствующих 
статистических данных по странам мира. Здесь могут иметь 
место самые разнообразные конструкции. Главное же — впер
вые задан теоретически обоснованный «план» построения ин
дексов. Как насытить их реальным содержанием, этот вопрос 
вторичен.

Принимается, что ПВК пропорционален ожидаемой про
должительности жизни (Т) при рождении:

ПВК = кД. (1.29)

Величина ПИК допускается пропорциональной удельным 
расходам социумов (в расчете на одного человека за год) на об
разование ОР и здравоохранение ЗР:

ПИК = к2 ООР + ЗР). (1.30)

Величина ПИК характеризует инвестиции социума в чело
века.

За главный признак духовного неблагополучия нации можно 
принять суицидность. Допускается, что ПДК уменьшается с 
ростом суицидности (s, в расчете на одного человека за год) по 
линейному закону:

ПДК = къ{* п^-5). (1.31)
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Глава 1. Капитал как потенциал развития

В (1.29)—(1.31) к\, кг, кз — постоянные коэффициенты, smax — 
максимальное значение суицидности среди всех исследуемых 
субъектов.

В итоге получаем следующую расчетную формулу для /ч:

где «шш — минимальное значение суицидности.
Для расчета удельного человеческого капитала УЧК приня

того допущения (1.24) недостаточно. Дополнительно принима
ется, что для социумов одинаково ценно иметь как максималь
ное значение производство физического капитала, так и челове
ческого, то есть:

Данное допущение более «сильное», чем (1.24) и, вообще 
говоря, требует дополнительного обоснования. Тем не менее, без 
него (или аналогичных по смыслу допущений, см. ниже) не уда
ется выразить все составляющие странового капитала в одина
ковых (стоимостных) единицах.

Следует отметить, что проблема сведения всех видов совер
шаемой обществом работы к одним единицам (денежным или 
энергетическим) весьма сложна и пока еще не решена. Поэтому 
условие (1.33) (и аналогичные, рассматриваемые ниже) не явля
ется общепринятым и потребует в дальнейшем определенного 
согласования (возможно, на международном уровне). Но оно 
все-таки не является произвольно принятым допущением, ибо 
основывается на системе ценностей социумов, предполагая оди
наково важным как материальный, так и гуманитарный компо
ненты развития.

В итоге имеем следующую формулу для расчета удельного 
производства человеческого капитала:

(1.32)

(ПЧК) тах = (ВВП)max* (1.33)

ПЧК = (ВВП)тт 1Ч. (1.34)
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По аналогии с (1.20) введем характерное время для произ
водства человеческого капитала. Оно может быть принято рав
ным среднему времени смены одного поколения Тч, равному 
25 годам. Тогда будем иметь расчетную формулу для удельного 
человеческого капитала (УЧК) //:

Н=(ВВП)^1ЧТЧ. (1.35)

Формулы (1.32) и (1.35) используются при расчетах.

6. Социальный капитал

Социальный капитал характеризует уровень организации 
структур социумов, от которой зависит эффективность их функ
ционирования. Выбор составляющих социального капитала 
весьма проблематичен. В ряде исследований социальный капи
тал характеризуется на основе некоторых аспектов государст
венного управления: право голоса и подотчетность депутатов, 
политическая стабильность и отсутствие насилия, эффектив
ность управления, качество государственного регулирования, за
конность, борьба с коррупцией. При этом для системной харак
теристики социального капитала вводятся «индикатор доверия» 
и «индекс законности», характеризующие отношение граждан к 
своему государству. Какая-либо унификация расчетов пока от
сутствует.

Проблема конструирования формулы социального капитала 
может решаться по-разному. Дадим один из возможных вариан
тов. Станем рассматривать социальный капитал как сумму трех 
составляющих, характеризующих организованность труда (1), 
социальную справедливость (2) и законопослушность граждан (3) 
(рис. 1). Для величины производства социального капитала ПСК 
(в расчете на одного человека) запишем:
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Глава 1. Капитал как потенциал развития

ПСК = (ПСК) 1 + (ПСК)2 + (ПСК) з. (1.36)
Преобразуем выражение (1.36). Допускаем, как и выше, что 

для исследуемых субъектов (стран мира, регионов) одинаково 
ценно обладать максимальным производством каждого из со
ставляющих социального капитала или:

(ПСК)} тах = (ПСК)2 max = (ПСК)3 max- (1.37)

Тогда из (1.36) получим следующее выражение для индекса 
социального капитала:

1С = ПСЩПСК) max = 1/3 (Id + Ic2 + Ы (1-38)
причем (ПСК)тах = 3(ПСК)j max (1.39)

Здесь частные индексы социального капитала будут:

Id = (ПСК)}/(ПСК)} max, (1 -40)
1с2 = (ПСК)2/(ПСК)2 max, (1 -41)
/с3 = (ПСК)АПСК)2 max, (1.42)

Далее могут быть реализованы разные варианты выражения 
частных индексов социального капитала через измеряемые на 
практике социальные показатели. Рассмотрим один из возмож
ных вариантов. Полагаем, что составляющая (ПСК)} уменьшает
ся с ростом безработицы по линейному закону:

(nCK)}=a}(Nmax-N), (1.43)

где N — доля безработных, Nmax — максимальное значение N 
среди всех стран мира, а\ —постоянный коэффициент. Величина 
(ПСК) 1 характеризует политику социума в отношении трудовой 
занятости.

Допускаем, что составляющая (ПСК)2 определяется уровнем 
социального расслоения, в простейшем случае:

(ПСК)2 - а2 (Дпах - D), (1.44)
где D — децильный коэффициент (отношение среднего дохода 
10 % богатых к доходу 10 % бедных), Dmax — максимальное зна
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чение D, аг — постоянный коэффициент. Величина (ПСК)2 ха
рактеризует государственную политику трудовых доходов.

Наконец, (ПСК)ъ предполагается уменьшающимся с ростом 
преступности по линейному закону:

(ПСК)3=а3(Ртах~Р), (1.45)

где Р — преступность (в расчете на душу населения за год), 
Ртах — максимальное значение Р, а3 — постоянный коэффици
ент. Величина (ПСК)3 характеризует эффективность государст
венной политики по борьбе с преступностью.

В итоге получаем следующую расчетную формулу для ин
декса социального капитала:

1С = 1/3 [(Nmах - N)/(Nmax - -Л/min) + (Anax “ D)/(Dmax - Dm;n) +

+ (Ртах - Р)/(Ртах- Pmin)]. (1-46)

Здесь значок min относится к минимальным значениям со
ответствующих величин среди всех исследуемых субъектов.

Для расчета социального капитала допустим, как и ранее 
(в отношении человеческого капитала), что одинаково ценно 
иметь как максимальное значение производства физического ка
питала, так и социального:

(ЯООтах = (ВВП) max* (1.47)

Тогда для производства социального капитала будем иметь: 

ПСК = (ВВП)тах 1С. (1.48)

За характерное время производства социального капита
ла примем величину Тс, причем оно порядка времени смены од
ного поколения (25 лет). В итоге имеем следующую расчетную 
формулу:

УСК = (ВВП)шах1сТс. (1.49)

Формулы (1.46), (1.49) используются при расчетах.
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7. Природный экокапитал

Рыночный метод расчета природного капитала, который 
обычно используется при оценке национального богатства, под
вержен стихии рынка и поэтому не удовлетворителен. Падение 
или рост цен на сырье никак не влияет на величину запаса полез
ных ископаемых, которая и определяет богатство недр — при
родный палеокапитал. Альтернативой рыночному методу является 
затратный (эргатический), основанный на расчете работы приро
ды по формированию природного капитала (см. ниже). Возможен 
и другой промежуточный рыночно-эргатический метод, основан
ный лишь на одной рыночной величине — ВВП.

Аналогичный метод использовался выше применительно к 
человеческому и социальному капиталу. При этом вводилось до
пущение о равенстве максимальных среди стран мира значений 
производства разных составляющих национального богатства 
как потенциальных факторов гармонического развития. Указан
ный подход на настоящий момент не имеет альтернативы при
менительно к тем ресурсам, которые не вовлечены в рыночный 
оборот. Но и применительно к природным ресурсам, вовлечен
ным в рынок, он представляется более предпочтительным, чем 
чисто рыночный. Ибо величина ВВП менее подвержена рыноч
ной стихии, чем цены на нефть, металлы и др.

Природный капитал рассматривается нами состоящим из во
зобновляемого и невозобновляемого (эко- и палеокапитала, со
ответственно, рис. 1). Учет невозобновляемых ресурсов не по
зволяет в общем случае ввести величину производства капи тала. 
Поэтому рассматривается не производство, а удельный природ
ный капитал (в расчете на одного человека).

Конструировать формулу экокапитала также можно по-раз
ному. Но это не имеет принципиального значения, ибо учиты
ваемые компоненты экокапитала входят в конечную формулу
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7. Природный экокапитал

экокапитала в безразмерном виде (через индекс экокапитала, ме
няющийся от 0 до 1).

Рассмотрим один из возможных вариантов. Учтем следую
щие тавные составляющие экокапитала (УЭК) (в расчете на 
одного человека) (рис. 1): географическую территорию (пло
щадью 5), площадь лесов (Si), площадь сельхозземель (S2), объ
ем (массу) пресной воды (V). Тогда для величины экокапитала 
запишем:

УЖ = aS + eS] + cS2 + eV, (1.50)

где a, b,c,e — постоянные коэффициенты.
Преобразуем выражение (1.50) следующим образом:

УЖ - aS'max (/э 1 + /Э2 + Лз + ЛД (1.51)

причем частные индексы экокапитала 1э будут:

/э! iSXSmax? (1.52)
/э2 — &\/ *^1 max? (1.53)
/эЗ — S2/S2 шах? (1.54)
/э 4 М/Мтах. (1.55)

Причем значок max относится к максимальным значениям 
соответствующих величин среди всех стран мира. При этом ус
ловно допускается равноценным иметь максимальные значения 
частных экокапиталов, то есть:

(lSmax — eS\ щах- C1S2 щах — &Мтах- (1.56)

Далее полагаем равноценным иметь как максимальное зна
чение экокапитала, так и физического капитала (УФК) или:

(УЭТОтах = 4aSmax = (ВВП)тах Тф. (1-57)

В итоге имеем следующую формулу индекса экокапитала:

1Э = УЭЩУЭК)max = 1/4 (/э1 + /э2 + /э3 + /э4) (1.58)
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и удельного экокапитала:

УЭК = (ВВП)тах ТФ1Э. (1.59)

Формулы (1.58), (1.59) используются при расчетах.
На основе разработанной схемы могут быть сконструирова

ны более детальные формулы экокапитала, учитывающие до
полнительные его составляющие: площадь лугов, биопродук
тивность, антропогенные загрязнения и др.

8. Природный палеокапитал

Под природным палеокапиталом понимается часть нацио
нального богатства, сосредоточенная в месторождениях полез
ных ископаемых. Будем отдельно учитывать горючие ископае
мые и металлические полезные ископаемые (рис. 1), ценности 
которых полагаем сопоставимыми друг с другом (неметалличе
ские ископаемые, из-за отсутствия необходимых для расчета 
данных, не учитываются). При этом рассматривается удельный 
палеокапитал УПК (в расчете на одного человека). Для него за
пишем:

УПК=Ф г + Фм. (1.60)

Здесь Ф г, Фм — составляющие палеокапитала, относящиеся 
к месторождениям горючих и металлических ископаемых, соот
ветственно.

Введем индекс палеокапитала

/„ = Ф г/2.Ф г max = 1/2 (Ini + In2), (1-61)

ще положено:

Фг max Фм max? (1.62)

Ini ~ Фг/Фгтах» (1.63)

1п2 = Фм / ФМ max- (1.64)
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8. Природный палеокапитал

Далее, как и выше, полагаем равноценными максимальные 
значения палеокапитала и физического капитала или:

Фг max + Фм max = 2Фг тах = (ВВП)тт Тф. (1.65)

Тогда для удельного палеокапитала имеем:

УПК = СВВП)тах Тф (1.66)

Рассмотрим горючие ископаемые, включающие в себя 
нефть, газ и каменный уголь. Полагаем, что каждый из этих ча
стных капиталов пропорционален соответствующим запасам 
полезного ископаемого (М с соответствующими значками, в рас
чете на одного человека). Тогда получим:

In 1  = 1 /3  {1\н + 1\г + hy) =
= 1/3 (Мн/Мн max + Мг/Мг max + Afy/Ц, max)- (1-67)

Здесь частные индексы по нефти, газу и углю будут:

/1н=Ф„/Ф„ max, (1-68)

1\г = Фг*/Фгшах* (1.69)

11у=Фу/Фу max (1.70)

(значок * относится к газу).
При этом, как обычно положен равнозначным вклад отдель

ных составляющих Фгтах:

Ф» max = Фгтах* = Ф^тах = 1/6 (ВВП)тах Тф. (1.71)

В итоге будем иметь следующие расчетные формулы для со
ставляющих Фг:

Фн=\/6(ВВП)тт Тф1\н, (1.72)

Фг* = 1/6 (&8/7)тах Г* Лг, (1.73)

Ф, = 1/6 (ВВП)тах Тф V (1.74)

Рассмотрим составляющие палеокапитала, соответствующие 
металлическим полезньм ископаемым. Для этого надо знать для
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исследуемых субъектов прогнозные запасы всех металлических 
ископаемых. Всемирный банк учитывает при расчетах природ
ного капитала стран мира 9 ископаемых: алюминий, медь, золо
то, железная руда, никель, фосфаты (неметаллическое полезное 
ископаемое), серебро, олово, цинк.

Пусть известны прогнозные запасы по N ископаемых. Пола
гая равноценным иметь максимальные значения запасов по каж
дому из ископаемых, находим аналогично выше изложенному 
формулу для частного индекса палеокапитала 1п2:

In2=m\Xi(Mi/Mimax)], (1.75)

где Mi — прогнозный запас г-металла для данной страны, Mimax — 
максимальное значение М, среди всех стран мира. При этом ве
дется суммирование по i от i = 1 до i = N.

Для полного индекса палеокапитала имеем в соответствии с 
(1.61) следующую расчетную формулу:

In = 1/2 [1/3 (/i„ + 1и + hy) + hi}- (1 -76)

Расчет удельного палеокапитала проводится по формуле 
(1.66) с учетом (1.76).

9. Национальный капитал и качество жизни

Качество жизни соотносится с удельным производством на
ционального (странового) капитала (ИНК), или, в безразмерном 
виде, с индексом качества жизни (/). Последний фактически ра
вен отношению достигнутого в данной стране качества жизни к 
его идеальной, желаемой величине. За идеальную величину ка
чества жизни принимается, как видно из выше изложенного, 
производство национального капитала, отвечающее максималь
ным наблюдаемым величинам производств частных капиталов в 
соответствующих социумах.
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Рассмотрим результирующие формулы для расчета индексов 
качества жизни и капитала. Частные индексы 1ф, /ч, 1С характери
зуют соответствующие процессы воспроизводства социума, в то 
время как 1п — природную составляющую капитала. В рамках 
рассматриваемой нами линейной модели между величинами ка
питалов и его производством предполагается пропорциональная 
зависимость. Поэтому индексы капитала и его производства 
совпадают. Это дает возможность складывать все выше найден
ные частные индексы. Для суммарного индекса качества жизни 
имеем:

1= 1/5 (/* + Д+ /с + /э + /я). (1.77)

Соответственно, для удельного странового капитала получаем: 

Ф = 5(ВВП)тахТф1 (1.78)

При выводе расчетных формул, естественно, не удается из
бежать ряда допущений. Но не меньше допущений делается в 
существующих методиках расчета странового капитала и индек
са развития человека (ИРЧ) по методике Программы развития 
ООН (ПРООН). Важное преимущество предлагаемого подхода 
состоит в том, что он объединяет в единую систему ранее раз
розненные показатели — индексы развития и национальное бо
гатство. Метод дает теоретически обоснованные характеристики 
состояния и развития социумов, а также «план» построения сис
темных индикаторов социумов.

При выводе расчетных формул принимается главное допу
щение — о равной значимости для стран мира иметь максималь
ные значения производства отдельных капиталов (физического, 
человеческого, социального и природного). Поэтому значения 
максимальных среди всех стран мира значений производства ча
стных капиталов приравниваются друг к другу. Аналогичное до
пущение принимается и относительно минимальных значений 
частных капиталов.
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Необходимость данных допущений обусловлена тем, что в 
действительности не известны (и никогда не будет известны) ни 
истинная цена человека, ни природы, ни социальных структур 
и др. Соотношения между разными капиталами определяются 
действующими в социумах ценностями и приоритетами. В даль
нейшем может потребоваться иная нормировка для капиталов в 
связи с тем, что со временем будут возрастать стоимость как че
ловека, так и природной среды.

10. Национальный капитал
и индекс качества жизни стран мира

Нами совместно с доктором физ.-мат. наук А. М. Тарко ис
пользовались в основном два варианта расчетов. В первом учиты
вался природный капитал. Такие расчета были проведены для всех 
стран мира. Во втором варианте природный капитал не учитывал
ся. Это было связано с тем, что нам не удалось установить необхо
димые параметры расчета (запасы полезных ископаемых и состав
ляющие экокапитала) для субъектов РФ. Поэтому нельзя было со
поставить результаты расчетов по первому варианту для стран ми
ра с расчетами для субъектов РФ. Чтобы такое сопоставление ста
ло возможным, пришлось не учитывать природный капитал.

Рассмотрим результаты проведенных расчетов по второму 
варианту для стран мира (приложение). Необходимые для расче
та величины брались на основе мировых статистических данных 
за 2009 г.

Согласно расчетам Всемирного банка три первые страны по 
УНК будут (в скобках дана величина УНК в долл.): 1) Люксем
бург (917 530), 2) Исландия (902 960), 3) Норвегия (861 797). 
При этом РФ находится на 60 месте (73 166). Согласно нашим 
расчетам УНК (табл. 1) первые три страны в рейтинге следующие 
(в скобках указана величина УНК в млн долл.): 1) Люксембург
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(4,487), 2) Норвегия (3,943), 3) Ирландия (3,746). Видно, что аб
солютные значения УНК по нашим расчетам в несколько раз 
превышают данные Всемирного банка.

По суммарному национальному капиталу (табл. 2) на первом 
месте Китай (2401 трлн, долл.), за ним Индия (1948 трлн долл.) 
и США (1100 трлн долл.). Китай и Индия опережают США за 
счет человеческого капитала — благодаря большой численности 
населения. Россия с 346 трлн долл, занимает в рейтинге 8 место.

Наши данные по национальному капиталу существенно (на 
порядок и более) превышают оценки Всемирного банка. Так, 
суммарный капитал стран мира оценивается нами величиной 
14 112 трлн долл., в то время как Всемирный банк приводит цифру 
707 трлн долл. По-иному выстраивается и рейтинг стран. Со
гласно Всемирному банку три первые страны в рейтинге будут 
(в скобках указаны расчетные значения национального капита
ла): 1) США (217,623 трлн долл.), 2) Япония (70,116), 3) Герма
ния (45,127). Россия с 10,471 трлн долл, находится на 15-м мес
те. Причина данных расхождений очевидна: нами оценивается 
накопленный в социумах фонд, а Всемирным банком — будущее 
потребление за 25 лет.

Данные по индексу качества жизни для ряда стран мира в 
табл. 3. Первые три страны в рейтинге будут (здесь и далее в 
скобках значение индекса): 1) Люксембург (0,819), 2) Норве
гия (0,719), 3) Ирландия (0,683). Россия занимает в рейтинге 73-е 
место (0,444). На рис. 2-4 показано соотношение между состав
ляющими этого индекса для некоторых стран.

Рейтинг стран мира по I совпадает с рейтингом по УНК. Что 
касается соотношения между составляющими качества жизни, 
то для разных стран они значительно варьируются (рис. 2-4-). По 
индексу физического капитала первые три страны следующие: 
1) Люксембург (1), 2) Норвегия (0,670), 3) США (0,594). Россия 
занимает в рейтинге 48-е место (0,198). По индексу человеческого 
капитала имеем, соответственно: 1) Италия (0,716), 2) Кипр (0,713),
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Рис. 3. Индекс качества жизни и его составляющие для США
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3) Греция (0,707). У России 162-е место (0,341). По индексу со
циального капитала: 1) Беларусь (0,925), 2) Кипр (0,907), 3) Ук
раина (0,902). Россия находится в рейтинге на 38-м месте (0,794).

Низкое значение индекса качества жизни для России (73-е 
место в мировом рейтинге) свидетельствует о том, что страна 
переживает острый социогуманитарный кризис — кризис чело
века и модели развития. Особенно неблагоприятна ситуации в 
отношении человеческого капитала (162-е место в мире). Выход 
из кризиса — переход на траекторию социогуманитарного раз
вития.

Коснемся, на основе полученных данных, перспектив миро
вого развития. Индекс качества жизни, усредненный по странам 
мира (I = 0,187), весьма мал и свидетельствует о большом отста
вании мира в целом от уровня развитых стран. Имеются боль
шие возможности мирового развития. Что касается развитых 
стран, то для них также имеются значительные перспективы 
(Imax = 0,819 у Люксембурга, в то время как в идеале 1 = 1 ) .  При 
учете же природного капитала Imax еще меньше (на основе более 
ранних расчетов Imax = 0,611 у Австралии).

Несколько замечаний о гуманитарном аспекте развития. 
Перспективы развитых стран связаны с ростом рождаемости, 
которая в странах с низким ВВП существенно выше, чем в бога
тых странах. Рождаемость стабилизируется на уровне ВВП по
рядка 20 тыс. долл, на чел. в год и при дальнейшем росте ВВП 
существенно не меняется (рис. 5). Перспективы слаборазвитых 
стран связаны с ростом продолжительности жизни (рис. 6). При 
этом характерно следующее: начиная с определенного уровня 
ВВП (порядка 20 тыс. долл, на чел. в год) продолжительность 
жизни мало меняется при дальнейшем росте ВВП. Следова
тельно, материальные условия жизни слабо влияют на фактор 
здоровья и величину витального капитала. Для роста продолжи
тельности жизни следует задействовать другие, нематериальные
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Рис. 5. Зависимость числа рождений в расчете на одну женщину от ВВП 
в 2003 г.

Рис. 6. Зависимость средней продолжительности жизни от ВВП для ряда 
стран мира, по данным Всемирного Банка
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факторы (см. ниже). Перспективы мирового развития будут еще 
большими, если учесть другие капиталы (культурный, демогра
фический и финансовый).

Наиболее низким является уровень мирового развития в от
ношении физического капитала 1ф = 0,129. Рост экономики, ма
териального производства по-прежнему остается актуальным. 
По индексам человеческого (1Ч= 0,215) и социального (1С= 0,216) 
капитала уровень мирового развития близок, но также далек от 
передовых стран. Для мира в целом актуально как гуманитарное, 
так и социальное развитие — рост качества человека и совер
шенствование социальной структуры стран мира.

По-видимому, человеческий капитал — величина более инер
ционная, чем социальный. На рост человеческого капитала нега
тивно влияет все усиливающийся «информационный шум», когда 
в информации непрерывно уменьшается доля интеллектуальной и 
духовной ее составляющих. Вероятно, поэтому мировое развитие 
станет происходить преимущественно на основе роста социаль
ного капитала, совершенствования структурной организации со
циумов и управления капиталами.

Ввиду отсутствия единой трактовки национального богатст
ва и качества жизни необходимо провести специальную работу 
по согласованию имеющихся в стране и мире подходов к данной 
проблеме.

11. Индекс качества жизни 
и капитал субъектов РФ

По выше приведенным формулам проводились и расчеты 
для субъектов РФ. Использовались данные российской стати
стики. Рассмотрим результаты этих расчетов.

По удельному капиталу УКС (табл. 4) три первых в рейтинге 
субъекта будут (в скобках указана величина УКС в млн долл.):
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Москва (3,178) — Тюменская обл. (3,161) — Красноярский край 
(2,971). В мировом рейтинге они занимают, соответственно, 26, 
28 и 35 место. По общему капиталу (КС) (табл. 5) первые три 
субъекта в рейтинге будут (в скобках указан их капитал в 
трлн долл.): Москва (33,57) — Московская обл. (17,36) — Санкт- 
Петербург (13).

Рейтинг субъектов по индексу качества жизни (табл. 6) сов
падает с рейтингом по удельному капиталу. Значения индексов 
для тех же первых трех (в рейтинге) субъектов будут: 0,579- 
0,576-0,541. Из графических данных (рис. 7) видно, что боль
шинство регионов располагаются на диаграмме I — ВПС (ВПС — 
валовой продукт субъектов) компактно. Выделяются лишь субъ
екты с аномально высокими значениями ВПС и I (Москва, Тю
менская обл., Красноярский край, Сахалинская обл., Санкт-Пе
тербург), а также с аномально низкой величиной ВПС (Чечен
ская Республика и Республика Ингушетия).

По частным индексам качества жизни имеем:
• индекс физического капитала (рис. 8) — из общей карти

ны выделяются три передовых региона: Тюменская обл. 
(0,682) — Москва (0,457) — Сахалинская обл. (0,362). В ми
ровом рейтинге они занимают, соответственно, 4, 21 и 31 
места. В свою очередь, имеем те же особые регионы с ми
нимальными значениями ВПС (Чеченская Республика и 
Республика Ингушетия);

• индекс человеческого капитала (рис. 9) — три передовых 
региона: Чеченская Республика (0,828) — Республика Ин
гушетия (0,694) — Республика Северная Осетия — Алания 
(0,643). В мировом рейтинге они занимают, соответственно, 
1, 12 и 33 места. Минимальное значение индекса у Чукот
ского автономного округа;

• индекс социального капитала (рис. 10) — три передовых ре
гиона: Республика Мордовия (0,862) — Тульская обл. (0,859) — 
Рязанская обл. (0,858). В мировом рейтинге они занимают,
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соответственно, 16, 18 и 19 места. Чрезмерно низкое значе
ние индекса имеет Чеченская Республика.
На основе расчетных данных (табл. 4) следует выделить три 

группы субъектов РФ: развитые, среднеразвитые и слаборазви
тые. К развитым отнесем 9 субъектов, для которых их удельный 
капитал меняется в пределах от 3,178 (Москва) до 2,734 долл, на 
человека (Рязанская обл.). Соответственно, их индекс качества 
жизни меняется в интервале от 0,579 до 0,498. К среднеразви
тым отнесем 51 субъект. Их УКС изменяется в пределах от 2,676 
(Мурманская обл.) до 2,250 долл, на человека (Республика Коми). 
При этом индекс качества жизни меняется в пределах от 0,487 до 
0,409. Наконец, имеем 19 слаборазвитых субъектов: от Иванов
ской обл. (УКС = 2,234 долл./чел., I — 0,406) до Ненецкого на
ционального округа (УКС = 1,776 долл./чел., /= 0,322).

Полученные данные дают объективную картину развитости 
субъектов РФ. Они могут быть использованы как для управлен
ческих целей, так и для оценки деятельности властных структур 
субъектов. Преимущество развитого подхода состоит в исполь
зовании всего лишь нескольких комплексных показателей соци
ально-экономического и гуманитарного развития субъектов. Ко
гда же используется много не связанных друг с другом показате
лей (как это и делается сейчас на практике), то трудно оценить 
объективно развитость субъектов в целом.

Нашей задачей не является подробно обсуждать, какие управ
ленческие решения могут быть приняты на основе полученных 
расчетных данных. Остановимся в качестве иллюстрации лишь 
на некоторых основаниях для таких решений.

Тюменская область и Москва имеют наибольшие значения 
индекса качества жизни лишь за счет физического капитала. В от
ношении же индексов человеческого и социального капитала они 
отстают от многих субъектов. Отсюда вытекает приоритетность 
для данных регионов гуманитарной и социальной политики.
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Рис. 7. Зависимость индекса качества жизни от валового продукта 
субъектов (в долл, на чел. в год)

Рис. 8. Зависимость индекса физического капитала от валового продукта 
регионов (в долл, на чел. в год)
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Рис. 9. Зависимость индекса человеческого капитала от валового продукта 
регионов (в долл, на чел. в год)

Рис. 10. Зависимость индекса социального капитала от валового продукта 
регионов (в долл, на чел. в год)
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Чеченская Республика и Республика Ингушетия имеют су
щественно меньшие значения индексов физического и социаль
ного капитала, чем другие субъекты, но являются передовыми 
по индексу человеческого капитала. Для них первично социаль
но-экономическое развитие. Это же показывает главную роль 
мировоззренческих установок (религия и обычаи) для гумани
тарного развития.

Более детальный анализ факторов развитости субъектов по
может скорректировать региональную политику властей.

12. О демографическом 
и культурном капитале

Дальнейшее развитие концепции национального богатства 
будет идти как вглубь (путем наполнения введенных капиталов 
большим содержанием), так и вширь. Последнее будет означать 
включение в состав национального богатства новых составляю
щих. К их числу относятся, по нашему мнению, демографиче
ский капитал и культурный капитал.

Демографический капитал показывает, какую ценность 
представляет для социумов все то, что относится к проблеме 
воспроизводства человека: отношению в феномену зарождения 
новой жизни и к детям. Это особенно важно, поскольку здоровье 
и долголетие (витальный капитал) в первую очередь определяет
ся детством.

Показательно, что среди определений социального государ
ства доминируют формулировки, делающие упор на то, что по
литика такого государства должна быть направлена «на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви
тие человека»1. В силу этого, исключительной заботой социаль

1 Социальная политика: Толковый словарь. М., 2002. С. 19.
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ного государства должен стать комплекс демографических про
блем. Однако анализ конституций разных стран показывает, что 
прямая конституционная формула, обязывающая государство «в 
целях согласованного экономического и социального развития» 
проводить «гуманную демографическую политику», нашедшая 
свое отражение в статье 41 Конституции Македонии 1994 г., 
скорее исключение.

Чаще всего высшей ценностью государства в европейских 
конституциях объявляются права и свободы граждан. То есть го
сударство гарантирует не реальные социальные показатели, а 
лишь право претендовать на них. Российское семейное законо
дательство и политика представляют собой экстраполяцию за
падноевропейских правовых аналогов, ориентированных ис
ключительно на нуклеарную форму семьи. Но это не соответст
вуют цивилизационным ценностям народов России, исторически 
ориентированным на многопоколенную модель семейных свя
зей. Тогда как социально-гуманитарное государство не может не 
быть демографически успешным. Нельзя забывать, что населе
ние страны является носителем цивилизационных накоплений и 
важнейшим ресурсом ее устойчивого развития.

Ниже предлагается одна из возможных трактовок демогра
фического капитала. Станем рассматривать удельное производ
ство демографического капитала (ПДГК, в расчете на одного че
ловека за год) как сумму трех слагаемых:

ПДГК = (ПДГК) 1 + (ПДГК)2 + (ПДГК)3. (1.79)

Первое слагаемое характеризует отношение социумов непо
средственно к самому феномену жизни и может быть выражено 
через число абортов (А) и материнскую смертность при рожде
нии (См , все в расчете на одного человека за год) следующим 
образом:

(ПДГЛ)] = с\ [(А + С„)тах - (А + См)], (1.80)
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где с\ — постоянный коэффициент, (А + См)тах — максимальное 
значение данной величины среди всех исследуемых социумов 
(стран мира, регионов и др.).

Следующее слагаемое определяет отношение родителей и 
государства к детям, причем:

(ПДГК)2 = С2 (£>тах ~ Б)- (1.81)

Здесь Б — число детей, ставших беспризорными за год (в рас
чете на одного жителя страны), i>max — максимальное значение 
этой величины среди исследуемых социумов.

Наконец, третье слагаемое характеризует состояние детской 
медицины в стране. Запишем его в виде:

{ПДГК)ъ = Сз (Сдтах - С<0- (1-82)

Здесь Сд — число детей, умерших в возрасте до одного 
года, Cd max — максимальное значение среди исследуемых со
циумов.

На основе (1.79)—(1.82) легко получить (по аналогии с выше 
изложенным) выражение для демографического капитала и со
ответствующего демографического индекса (новой составляю
щей индекса качества жизни).

Предлагаем следующую факторную модель анализа и управ
ления демографическими процессами:

• фактор «духовного состояния» (показатели идейно-духовного 
и социо-психологического состояния общества);

• фактор «национальной (цивилизационной) идентичности», 
то есть степень комфортности среды обитания, влияющая на 
репродуктивность населения (комплекс мер воспитательного, 
образовательного и духовного порядка);

• фактор государственной политики;
• материальный фактор (соответствующие социальные про

граммы).
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Аналогичным способом решается проблема культурного ка
питала. Введем следующие понятия: культурный капитал (КК) — 
стоимость накопленного социумом культурного фонда (долл.); 
удельный культурный каптал (УКК) — стоимость накопленного 
культурного фонда в расчете на одного человека (долл./чел.); 
производство (удельное) культурного капитала (ПКК) — стои
мость культурного капитала, производимого за год в расчете на 
одного человека (долл./чел.год).

Для расчета культурного капитала введем следующие допу
щения:

1) величина УКК является суммой частных капиталов, аккуму
лированных в литературе (УКК)i, музыке (УКК)2, живописи 
(УКК)з и науке (УКК)4 (возможно ввести и дополнительные 
составляющие культурного капитала);

2) каждый из частных капиталов пропорционален числу писа
телей, композиторов, художников и ученых мирового уров
ня. Тогда будем иметь:

УКК = (УКК) 1 + (УКК)2 + (УКК)3 + (УКК)А=
= dK + d 2N 2 + d 3N 3 + d^A,  (1.83)

где N]  — число писателей мирового уровня, N 2 — композиторов, 
N 3 — художников, N4 — ученых, (d)  со значками — постоянные 
коэффициенты.

Дальнейшие построения для расчета УКК и соответствую
щего индекса культурного капитала аналогичны предыдущим 
построениям и не представляют труда.

В заключение отметим преимущества нашего подхода. 
Трактовка национального богатства как потенциала развития 
потребовала особой методики для его расчета. Методика осно
вана на использовании дедуктивного метода (от теории социо- 
природного развития к показателям национального богатства) и 
лишена недостатков индуктивного метода, неизбежно стра
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дающего субъективизмом. Предложенная методика является в 
определенной степени альтернативой используемой Всемир
ным банком.

Индекс качества жизни также вводится дедуктивным мето
дом. Но он может рассматриваться не как альтернатива, а как 
развитие подхода Программы развития ООН (ПРООН), оцени
вающего качество жизни по индексу развития человеческого по
тенциала (ИРЧП). Последний введен индуктивным методом и, не 
имея теоретического обоснования, носит частный характер. На
оборот, индекс качества жизни теоретически обоснован и учиты
вает существенно большее число значимых факторов, чем ИРЧП.

Существуют и многие другие индексы, характеризующие 
развитие в целом или его отдельные составляющие. Они разра
ботаны как международными организациями, так и на уровне 
отдельных государств и регионов. Но все они вводятся индук
тивным методом, не имея теоретического обоснования. На 
представленной нами теоретической основе могут быть разра
ботаны унифицированные, научно обоснованные индексы, со
гласованные на международном уровне. Для этого потребуется 
более детальная классификация составляющих национального 
богатства и соответствующие видоизменения методик расчета. 
Это может изменить абсолютные значения страновых капита
лов, но существенно не повлияет на рейтинг стран мира по на
циональному богатству и индексу качества жизни. Принципи
ально подход в проблеме национального богатства и качества 
жизни не изменится.

Движение по траектории восходящего развития требует все 
большего использования ресурсов. В этом — глубинная причина 
возникновения современных и будущих экологических проблем, 
а также причина тупика стихийного либерального развития. 
Восходящее развитие будет реализовано на социогуманитарной 
траектории, когда главным ресурсом развития станут человече
ский и социальный капитал.

54



13. Об управлении капиталами

13. Об управлении капиталами

В отличие от естественных наук, в социальных теории влия
ют на способ функционирования социумов и способны его ме
нять. Управление должно обеспечивать сознательное конструи
рование экономики в соответствии с социальной действительно
стью и теоретическими построениями.

Системная теория капитала развивается на основе естест
венно-гуманитарного синтеза, когда физический аппарат эрго
динамики прилагается к социоприродной системе. Конструиро
вание экономики в дальнейшем станет опираться на развитую 
системную теорию капитала.

Эта теория означает определенный синтез формационной и 
цивилизационной парадигм социально-экономического развития. 
Способы производства и производственные отношения (форма
ционный подход) характеризуются величиной удельного произ
водства странового капитала (удельной мощности процесса вос
производства социума Р), а их эволюция — ростом Р. В свою 
очередь, состояние социума (цивилизационный подход) опреде
ляется величиной странового капитала (Ф), а его эволюция — 
ростом Ф. Переход от одной социально-экономической форма
ции к другой происходит благодаря резкому росту Р, а цивили
зационные переходы осуществляются за счет резкого роста Ф.

Следует отметить, что прогресс процесса воспроизводства 
социума (рост Р) не обязательно означает прогресс состояния 
системы (рост Ф). Действительно, для изменения величины Ф со 
временем имеем:

dO/dt = P-R, (1.84)

где R — удельное потребление странового капитала (долл./ 
чел. год).

Прогресс в отношении Ф имеет место при условии:
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РЖ. (1.85)

Станем понимать под «обществом потребления» такое, для 
которого выполняется противоположное условие:

R>P. (1.86)

На основе (1.84), (1.86) легко видеть, что прогресс «обще
ства потребления» имеет место лишь при условии ввоза капи
тала S (долл./чел. год), то есть за счет уменьшения странового 
капитала других социумов. При этом для обеспечения прогресса 
величина S должна удовлетворять условию:

S> R-P. (1.87)

Если же имеет место вывоз капитала (S < 0), то «общество 
потребления» может реализоваться лишь за счет уменьшения 
странового капитала данного социума (регресс в отношении Ф). 
Прогресс же (<d<P/dt > 0) требует ограничения на потребление, 
причем:

ЖР-да. (1.88)

Смысл условия (1.88) прост — сколько вывозится капитала, 
настолько и уменьшается потребление. Если же при этом по
требление не уменьшается, то имеет место регресс — падение 
странового капитала.

Указанное замечание имеет непосредственное отношение, 
как к развитым, так и развивающимся странам, в том числе, к 
России, в которой вывоз капитала приобрел беспрецедентные 
масштабы.

Проблема государственного управления сводится к управле
нию национальным богатством. Национальное богатство рас
сматривается как сумма физического, человеческого, социально
го, природного, культурного, демографического и финансового 
капитала. Эффективное управление указанными капиталами
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следует обеспечить соответствующими ресурсными блоками 
министерств, курирующими развитие этих капиталов.

В частности, указанные блоки могут включать в себя сле
дующие министерства:

• блок физического капитала — экономики, энергетики, сель
ского хозяйства, транспорта;

• блок человеческого капитала — просвещения (образования 
и воспитания), медицины и здоровья, спорта;

• блок социального капитала — МВД, МИД, обороны, соци
ального развития;

• блок природного капитала — природных ресурсов, эколо
гии, леса, рыбного хозяйства;

• блок культурного капитала — культуры, науки;
• блок демографического капитала — демографии, миграции;
• блок финансового капитала — финансов.

Между частными составляющими странового капитала, а 
также внутри каждого из выделенных ресурсных блоков должны 
быть задействованы прямые и обратные связи, от эффективно
сти которых зависит качество и эффективность управления. По
этому в госуправлении требуется дополнительно задействовать 
системные управленческие структуры (в частности, аппараты 
вице-премьеров). Оптимизация госуправления будет способст
вовать решению главной задачи страны — ее переходу на социо- 
гуманитарное развитие.
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1. О типах социоприродного развития

Рассмотрим ряд типов социоприродного развития на основе 
учета трех основных составляющих удельного (в расчете на одно
го человека) странового капитала — физического капитала (М), 
человеческого (Я) и социального (.S'). Тогда имеем:

Каждый из капиталов определяется накопленными фондами: 
материальным, человеческим и природным.

Человеческий капитал имеет три составляющих: виталь
ную V (характеристика физического здоровья нации), интеллек
туальную / и духовную D (характеристики интеллектуального и 
духовного здоровья, соответственно), то есть:

Обсудим ряд частных случаев, при которых выполняется ус
ловие прогрессивного развития (1.7). Коща основной вклад в 
развитие оказывает физический капитал, то имеем:

0=M + H + S. (2.1)

Я = V + I + D. (2.2)

d<P/dt >0, Ф = М. (2.3)
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В хотя при этом в общем случае происходит рост челове
ческого и социального капитала, но он не имеет основного 
значения, являясь средством роста М. Это — либеральное раз
витие, при котором инвестиции в развитие человека («челове
ка экономического») до недавнего времени рассматривались 
как издержки развития. Цель либерализма — рост М, а средст
ва — человеческий Н и социальный S капиталы. В либераль
ном государстве сполна задействована установка «служение 
себе». При этом считается, что общее благо автоматически 
складывается из частных благ. Впрочем, как свидетельствую 
глобальные проблемы, эта установка в современную эпоху уже 
не действует.

В социальном государстве в качестве равноправных агентов 
развития выступают физический и социальный капитал. И хотя 
инвестиции в человека («человека социального») становятся 
фактором развития, но человеческий капитал трактуется одно
боко и сводится лишь к одной из его составляющих — интел
лектуальному капиталу. Понятия витального и духовного капи
тала в концепции социального государства отсутствуют, и их 
роль в развитии не обсуждается.

Прогрессивное развитие социального государства предпола
гает рост физического, социального и интеллектуального капи
тала, то есть:

dO/dt> О, 0 = M+S + I. (2.4)

Системная трактовка человеческого капитала приводит к не
обходимости введения нового понятия — социогуманитарное 
государство. В нем в качестве равноправных агентов развития 
выступают физический, человеческий и социальный капитал. 
При этом имеет место с согласованный рост всех составляющих 
странового капитала:

d<P/dt> О, 0 = M + H + S. (2.5)
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Специфику каждого из выделенных типов государств пояс
ним так. Пусть величина странового капитала выросла на фик
сированную величину. В либеральном государстве наблюдается 
при этом максимальный рост физического капитала. В социаль
ном государстве рост физического капитала меньше, но зато на
блюдается соответствующий рост социального и интеллектуаль
ного капитала. Наконец, в социогуманитарном государстве имеет 
место гармоничное развитие — одновременный рост физическо
го, человеческого и социального капитала.

В социогуманитарном государстве одновременно реализует
ся гармоничное развитие человека, что означает согласованный 
рост всех составляющих человеческого капитала:

dH = dV+dI + dD. (2.6)

Главный фактором и целью развития становится человек, 
Цель социогуманитарного государства — общее благо, когда на 
фоне основного процесса — роста человеческого капитала — 
протекает сопряженный процесс роста остальных составляю
щих странового капитала. В этом принципиальное отличие со
циогуманитарного государства от либерального и социального. 
В последних задействована другая цель — получение макси
мальной прибыли. Эта цель антиэволюционна по многим при
чинам, в том числе, из-за ресурсных и экологических ограниче
ний развития.

Более того, в условиях России цель — получение макси
мальной прибыли — вообще преступна. В годы проводимых ли
беральных реформ население страны уменьшалось почти на 
один млн в год. Большинство техногенных катастроф, сопрово
ждающихся гибелью людей, имеет ту же причину — получение 
бизнесом максимальной прибыли.

Тогда как социогуманитарный строй является закономерным 
этапом исторического развития в ряду либеральное — социаль
ное — социогуманитарное государство.
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Остановимся на механизмах развития социумов, связанных 
с антропогенными составляющими национального богатства — 
физическим, человеческим и социальным капиталом. Каждый из 
социумов (стран мира) обладает собственными значениями дан
ных капиталов. Градиент (дифференциация) этих капиталов ме
жду разными странами является внешней движущей силой их 
развития.

Внутренний источник развития связан с градиентом (диф
ференциацией) капиталов внутри каждого социума между раз
ными его членами. Если бы все население обладало одинаковы
ми материальными, гуманитарными и социальными благами, то 
это означало бы отсутствие внутреннего источника развития 
данного социума.

Указанные механизмы обусловливают движение социумов 
«по горизонтали» (самодвижение), стремящееся вывести значе
ния капиталов на уровень их максимальных значений (среди 
стран мира или индивидов). Одновременно с этим происходит 
движение «по вертикали» (саморазвитие) — рост максималь
ных значений капиталов. Совокупность движения «по горизон
тали» и «вертикали» обусловливает поступательное движение 
социумов.

Обсудим подробнее механизм самодвижения социума на ос
нове внутренних источников. Результатом протекания за истори
ческое время процессов рассеяния — аккумулирования энергии 
явилось формирование в социуме эволюционных (имеющих 
значение для развития) противоположностей. Перечислим неко
торые из них.

• Коллектив — индивид (коллективное — индивидуальное).
• Государство — человек (государственная — частная собст

венность).
• Природа — человек.
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• Накопление — потребление.
• Конкуренция — кооперация.
• Автократия — демократия.
• Централизация — децентрализация.
• Наемный работник — работодатель.
• Мелкий (средний) собственник — олигарх.
• Бедные — богатые.
• Права — обязанности.
• Добро — зло.
• Старые — молодые.
• Мужчины — женщины.

Единство этих и других противоположностей означает сле
дующее. В развивающемся социуме присутствует каждая из со
ставляющих противоположностей. Обе составляющие одинаково 
«важны», так как именно взаимодействие противоположностей 
рождает «самодвижение».

Рассмотрим для примера несколько противоположностей, 
наиболее часто обсуждаемых.

Сопряжение природа — человек показывает, что, с одной 
стороны, человек не может существовать без природы; с другой, 
что у человека имеется биосферная функция (поддержания ус
тойчивости современной биосферы). В этом аспекте установки 
антропоцентризма (биосфера для человека) и биоцентризма (чело
век для биосферы) односторонни и не верны.

Сопряжение государство — человек означает следующее. 
Бытуют две противоположные установки «человек для государ
ства» и «государство для человека». Каждая из них по отдельно
сти не отвечает диалектическому принципу единства противо
положностей. Установка «человек для государства» есть лишь 
выражение того, что любое государство сопряжено с человеком 
(прямая связь). Установка же «государство для человека» озна
чает существовование обратной связи — поддержания и роста
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«запаса устойчивости» граждан государством (его социальная 
политика). Взаимодействие этих противоположностей рождает 
новое — социогуманитарное государство (см. ниже). В нем име
ет место синтез данных частных установок, означающий «слу
жение государству» при условии, что оно является социогума- 
нитарным, то есть «государством для человека». В социогума- 
нитарном государстве законы одинаковы для исполнения всеми, 
и одновременно оно максимально демократично.

Аналогично сопряжение установок права — обязанно
сти. «Права» рождаются, когда человек выполняет свои «обя
занности» (прямая связь). В свою очередь, «права» обеспечива
ют лучшее выполнение человеком своих «обязанностей» (об
ратная связь). Такое сопряжение и обеспечивает устойчивое 
развитие.

Сопряжение установок конкуренция — кооперация означает 
следующее. Назначение конкуренции — устранять отсталые 
технологии. Но прямого отношения к прогрессу она не имеет. 
Безмерная конкуренция даже может приобретать разрушитель
ный характер. Чтобы ограничить негативную конкуренцию и 
придать развитию прогрессивный характер, в обществе задейст
вованы механизмы кооперации.

Сопряжение противоположности бедные — богатые означа
ет необходимость задействовать для достижения устойчивости 
развития отрицательной обратной связи, согласно которой бога
тые делятся с бедными, тем самым уменьшая бедность (про
грессивный налог, благотворительность и др.). В свете изложен
ного мечта коммунистов о всеобщем равенстве отрицает один из 
важных элементов саморазвития. Вопрос не в том, чтобы полно
стью устранить противоположность богатые — бедные. Требу
ется эту противоположность оптимизировать и одновременно 
поднимать средний уровень жизни.

Имея в виду эти предварительные замечания, сформулируем 
следующую математическую модель функционирования социума.
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Согласно диалектике, самодвижение социума «по горизонтали» 
реализуется на основе взаимодействия указанных выше и других 
противоположностей. Количественно соотношение противопо
ложностей может быть охарактеризовано разными способами: 
по доле государственной собственности, доле молодежи и пен
сионеров в общей численности населения, долям потребления и 
накопления в общественном продукте, децильному коэффици
енту (отношению среднего дохода 10 % богатых к доходу 10 % 
бедных) и др.

Конечно, некоторые установки (обязанности — права, 
добро — зло и т. п.) непросто количественно охарактеризовать. 
Тем не менее, и здесь возможны определенные подходы, осно
ванные на установившихся в социумах системах ценностей и 
приоритетов. В либеральном государстве превалируют права, в 
тоталитарном — обязанности, в социальном же их соотношение 
более гармонично. О соотношении этих противоречивых уста
новок можно судить по числу митингов, демонстраций, забасто
вок и др. О соотношении добро — зло свидетельствует мораль
ный климат в стране, в особенности, формируемый СМИ (доля 
фильмов на ТВ, где культивируются низменные человеческие 
инстинкты, издаваемой классической литературы на книжном 
рынке и т. п.).

Рассмотрим модель функционирования социума в линейном 
приближении. Пусть г* — количественная характеристика одной 
из противоположностей социума (доля госсобственности, де- 
цильный коэффициент и т. п.). Положим, что между этой вели
чиной и образующейся на основе рассматриваемой противопо
ложности социальной (эндогенной) энергией Э, существует ли
нейная зависимость:

Э, - Э/о + а,- г„ (2.7)

где Эю — социальная энергия при г, = 0 (противоположность от
сутствует), а, — постоянный коэффициент.
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Далее полагаем, что существует оптимальное значение ropt, 
при котором социум функционирует оптимально — величина Э,- 
максимальна. При г, > ri 0pt энергия Э, уменьшается (предположим, 
по линейному закону) — противоположность перестает носить 
прогрессивный характер. В аспекте данной противоположности 
наблюдается регресс. Если регресс имеет место в отношении дос
таточного числа противоположностей, то прогресс социума в це
лом сменяется на регресс, и становится вероятной «революция».

С учетом сказанного имеем вместо (2.1):

Простейшая интерпретация (2.8) на примере противополож
ности государственная — частная собственность следующая: 
Э/о — значение эндогенной энергии Э„ когда вся собственность 
частная; г,- opt — оптимальное соотношение государственной и ча
стной собственности (возможно, по «золотой пропорции»), при 
которой эндогенная энергия Э, максимальна. При превышении 
г, социальная энергия убывает. Суммарная эндогенная энергия 
социума будет суммой частных энергий Э„ причем суммирова
ние ведется от i = 1 до / = п, причем п — число значимых для 
развития противоречий, задействованных в социуме.

Уравнение (2.8) с учетом (1.3) (при суммировании по i) опре
деляет удельную мощность Р функционирования социума. Расчет Р 
по этим формулам потребует разработки соответствующей методи
ки (по аналогии с методикой расчета национального богатства).

Сформулируем качественные выводы, которые следуют из 
развитой модели.

1. Чем больше эволюционно значимых противоположностей 
задействовано в социальной жизни (больше п), тем значи
тельнее прогресс.

Э, ai(ri~ri!opt).(r > riopt)’ причемЭ;тах = Э(0 + a,riopt.

(2.8)

i max

65



Глава 2. Типы и движущие силы развития

2. «Выключение» какой-либо из противоположностей не озна
чает прекращение развития, а лишь ведет к некоторому ее 
замедлению.

3. Углубление противоположностей сверх их оптимальных 
значений неблагоприятно для развития.

4. В «идеальном» социуме задействовано максимальное число 
противоположностей при оптимальном их соотношении. 
При этом темпы развития «по горизонтали» максимальны. 
Наиболее близко к «идеальному» социогуманитарное госу
дарство.

3. Классы либерального, социального 
и социогуманитарного государства

Основная цель экономики либерального и социального госу
дарства — получение дохода от капитала. Основная цель эконо
мики социогуманитарного государства — гармоничное развитие 
человека, рост человеческого капитала индивида и социума. Для 
характеристики стратификации этих государств требуется раз
ный подход. В случае либерального и социального государства 
классификация ведется по величине доходов, а социогуманитар
ного — по характеристикам качества человека.

А. Либеральное государство

Поскольку в государстве классического либерализма вме
шательство государства в экономику минимально, то можно 
пренебречь вкладом в доходы социального капитала. Учтем два 
источника дохода D (долл./год) — доход от труда и от частной 
собственности (ЧС, долл.). Доход от труда примем пропорцио
нальным величине человеческого капитала (ЧК, долл.) индиви
да. Тогда запишем:
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D = а(ЧК) + b(4Q, (2.9)

где а, b — постоянные величины.
Рассмотрим три класса: владельцы «крупной» частной соб

ственности — капиталисты, средний класс и наемные работники2. 
Полагаем, что для класса капиталистов основным источником 
дохода является частная собственность, так что первым слагае
мым в (2.9) можно пренебречь. Класс капиталистов выделим со
гласно условию:

D = Дпах = Ь(ЧС)т!а- (2.10)

Для среднего класса имеют значение оба источника дохода. 
При этом можно рассмотреть три предельных составляющих 
среднего класса: креативный (творческий) средний класс, сред
ний класс в норме и рантье.

Креативный средний класс и есть истинная элита социума. 
Конечно, и в классе капиталистов могут быть творческие лично
сти, но это — скорее исключение, чем правило. Класс капитали
стов уже потому не может быть отнесен к элите, что его цель — 
бесконечное обогащение — не отвечает экологическими ограни
чениями на экономический рост.

Для креативного класса основным источником дохода (Дша) 
является человеческий капитал (наибольший среди составляю-
щих средний класс индивидов), то есть:

D = Dmid = а(ЧК) max. (2.11)

Для среднего класса в норме имеем:

Dm\d — а(ЧК)аiid НЧОш. (2.12)

2 Мы отказываемся от терминологии «высший класс» и «низший класс» 
как не отвечающей в данном аспекте их смысловой нагрузке. Также было бы 
более правильно использовать термин «срединный класс» (вместо понятия 
«средний класс»).
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Наконец, для среднего класса рантье можно пренебречь пер
вым слагаемым в (2.12), так что:

Amd = ЫЧС^л. (2.13)

Класс наемных работников получает доход только от труда, 
поэтому:

Anin = а{ЧК)тт. (2.14)

Из приведенных формул следует механизм перехода из одно
го класса в другой — механизм «социального лифта». Если на
емный работник совершенствует свои трудовые навыки, то рас
тет его человеческий капитал. При этом в соответствии с (2.11), 
он получает возможность перейти в средний класс. В свою оче
редь, представитель среднего класса имеет возможность перейти 
в класс капиталистов, накапливая (выше определенного предела) 
частную собственность.

Применительно к России можно особо выделить еще одну 
составляющую среднего класса — государственных служа
щих. Высокий уровень коррупции в их среде свидетельствует 
о том, что для них существует еще одна статья дохода, связан
ная с присвоением социального капитала (через механизм «от
катов» и др.).

Б. Социальное государство

В социальном государстве задействован внешний механизм 
перераспределения доходов — система налогов и сопряженная с 
ней «сильная» социальная политика. Появляется дополнитель
ный источник дохода — социальный капитал (СК, долл.). Тогда 
будем иметь (ср. с (2.9)):

D = а(ЧК) + Ь(ЧС) + с(СК), (2.15)

где с — константа.
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Для класса капиталистов по-прежнему главным источником 
дохода остается частная собственность. Вместе с тем, часть его 
доходов изымает через налоги государство, направляя их на со
циальную помощь беднейшим слоям наемных работников (соци
альная политика государства). Для этого класса имеем3:

D = Dmax= Z>(¥Qmax- с(СК). (2.16)

Для идентификации среднего класс по-прежнему справед
ливы формулы (2.11)—(2.13). А для класса наемных работников 
запишем:

D = Dmm = а(ЧК) пк + с(СК). (2.17)

Из сопоставления (2.14) и (2.17) видно, что для класса наем
ных работников уровень дохода в социальном государстве выше, 
чем в либеральном.

Следует отметить, что формирование социального государ
ства в России находится на самом раннем этапе на всех уров
нях: концептуальном, нормативном и практическом. Законода
тельная его база — узка и явно несовершенна. Более того, даже 
в социальной сфере далеко не полностью и несвоевременно ис
полняются уже принятые законодательные акты. Хотя в Консти
туции РФ Россия определяется как социальное государство, 
многие факты из практики общественного и государственного 
строительства явно не вписываются в эту формулу и даже про
тиворечат ей.

Анализ Конституций стран, закрепивших норму социаль
ного государства в той или иной формулировке, а также не 
имеющих такого закрепления, но относимых к типу стран с со
циальной рыночной экономикой, показывает, что среди прин

3 Вообще говоря, налоги платят и в либеральном государстве. Но идут они 
в основном не на социальную политику, а на выполнение государством функ
ции «ночного сторожа». Из этих соображений уравнение для дохода класса 
капиталистов либерального государства мы записали в форме (2.10).
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ципов и функций, традиционно относимых к сфере социально
го государства, наиболее разработаны:

• социальная направленность экономической политики, вклю
чая социальную роль бюджета;

• социальная ответственность государства;
• социальное партнерство;
• национальная солидарность.

В значительно меньшей степени в «государствах всеобщего 
благоденствия» разработаны вопросы обеспечения единого со
циального пространства (актуализированные, прежде всего, для 
федеративных государств) и социальной эргономики. Тогда как 
функция социального гуманизма реконструируется из ряда об
щих положений и не имеет прямого конституционного закреп
ления. Отсюда следует вывод, что качественное изменение 
функции государства состоит не только и не столько в расшире
нии сферы социальной политики, а, прежде всего, в ее гумани- 
зационной направленности.

В. Социогуманитарное государство

Социогуманитарное государство рассматривается нами как 
закономерный этап развития в ряду либеральное — социаль
ное— социогуманитарное государство. В нем функционирует 
«человек социально-духовный». Теория социогуманитарного го
сударства развита на основе метода системной дедукции, исходя 
из общих законов социоприродного развития и новой системной 
трактовки человеческого капитал.

В социогуманитарном государстве экономика перестает быть 
целью, а становится средством гармоничного развития человека.

Концепт социогуманитарного государства предлагается в 
качестве интегративной формы взаимодействия природы, эко
номики, социальной политики и духовной сферы. Под государ
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ством социального гуманизма понимается правовое демократи
ческое государство, политика которого направлена на создание 
условий и механизмов обеспечения гражданам достойной жизни, 
социальной защиты и социального гуманизма, минимизацию 
социальных рисков, а также создание условий для самореали
зации творческого (трудового) потенциала личности. Наблюда
ется одновременный сопряженный рост составляющих страно
вого капитала. Классификация классов должна вестись уже не 
по доходу, а по количественной характеристике гармоничного 
развития человека — величине производства человеческого ка
питала индивида (ПЧК, долл./год).

Методики расчета ПЧК для индивида пока не разработано. 
Поэтому на первом этапе предлагается классификация, осно
ванная на индексе качества человека (ИКЧ). Между этими ве
личинами имеется прямая связь. Широко известный индекс 
развития человека (ИРЧ) не имеет непосредственного отноше
ния к индивиду, поскольку он оперирует со средними для дан
ного социума характеристиками человека.

Обобщенной характеристикой физического здоровья инди
вида является витальная структурная энергия (витальный капи
тал). Решение проблемы витального (биологического) возраста 
требует задания некоторой комплексной характеристики здоро
вья Ну, пропорциональной витальному капиталу:

Hv = cv V, cv — const. (2.18)

Такая комплексная характеристика разработана медиками 
в разных ее вариантах. Тогда витальный возраст индивида (tv) 
определится сопоставлением значений величины индивида
на кривой Hv(t) (t — календарное время) с некоторой заранее 
выбранной стандартной зависимостью Hvc(t), основанной на 
среднестатистических данных. Разность:

Dtv=t-tv (2.19)
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характеризует витальную составляющую качества жизни. Ес
ли Dtv > 0, то физическое состояние индивида неблагополуч
но. Наоборот, при Dtv < 0 индивид обладает лучшим здоровьем 
по сравнению со стандартным значением Hv(t) (для которого 
Dtv= 0).

Проблема интеллектуального (а также духовного) возраста 
может быть решена аналогично. Для этого потребуется разрабо
тать измеряемый на практике стандартный комплексный показа
тель интеллектуального капитала //„ причем:

Hi = с,/, Ci = const. (2.20)

Наряду с этим необходимо задать стандартную зависимость 
Hic (t). Сопоставление значений //, на кривой индивида со стан
дартной зависимостью даст значение интеллектуального возрас
та индивида. Пусть интеллектуальный возраст индивида будет t„ 
а календарный t. Разность:

DU = t — ti (2.21)

характеризует интеллектуальную составляющую качества инди
вида. При Dti > 0 интеллектуальное качество более высокое, чем 
в среднем. И наоборот. Аналогично рассмотренному, если td — 
духовный возраст, то разность:

Dtd=t-td (2.22)

определяет духовную составляющую качества человека. При 
Dtd > 0 духовное качество человека высокое, при Dtd< 0 — низ
кое (по сравнению со стандартным значением td = 0, при кото
ром Dm = 0).

Для характеристики гуманитарного (суммарного) качества 
индивида введем индекс качества человека Dt, причем:

Dt= Dtv + Dti + Dtd. (2.23)
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На основе (2.23) можно выделить три предельных типа ин
дивидов: «человек развивающийся» при dDt/dt > 0; «человек 
стационарный» при Dt = const; «человек деградирующий» при 
dDt/dt < 0. Причины, влияющие на индекс качества человека, 
имеют экзогенный и эндогенный характер, определяясь гумани
тарной политикой государства и внутренней работой индивида 
над самим собой, соответственно.

Либерализм по существу игнорирует роль государства в раз
витии человека. Социальное государство провозглашает важ
ность развития человека как работника, но лишь путем роста ве
личины Dtv И только социогуманитарное государство ставит 
своей основной целью гармоничное развитие человека на основе 
всех составляющих ИКЧ.

Для расчета ИКЧ необходимо выработать комплексные по
казатели, характеризующие интеллектуальный и духовный капи
тал (относительно витального капитала такие показатели из
вестны). А затем задаться стандартными зависимостями измене
ния этих показателей по времени жизни, сопоставляя стандарт
ные и наблюдаемые значения этих показателей. Для решения 
данной проблемы потребуется особая работа специалистов в об
ласти социологии и человековедения.

Ограничиваясь в основном постановкой проблемы, мы, тем 
не менее, предлагаем определенную упрощенную процедуру оп
ределения ИКЧ. Будем отожествлять интеллектуальный капитал 
с уровнем образования (дополнительный учет других факторов 
принципиально не изменит предлагаемую процедуру). Примем 
следующую зависимость:

Dti = nr, г = const, (2.24)

где г — неизвестный параметр, п — «весовой» коэффициент, 
определяющий значимость уровней образования.

Например, можно принять следующие значения п: среднее 
специальное — 0 (стандарт), среднее — (-1), ниже среднего —
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(-2), высшее (+1), кандидат наук — (+2), доктор наук — (+ 4). 
Далее допускаем, что для качества индивидов одинаково зна
чимо иметь максимальное значение как величины Dtv, так и Dth 
то есть:

ст шах (Dtv) max* (2.25)

Величина (Dtv)mm может быть задана на основе изучения ви
тального возраста индивидов в рассматриваемом сообществе 
(страна, регион, фирма и пр.). Тогда находится неизвестный па
раметр г, и вычисление составляющей индекса качества челове
ка Поведется по формуле:

Dtj (w/wmax)(77tv)max- (2.26)

Положим, что (Dtv)max = 8 лет. Тогда для приведенного выше 
значения птах= 4 имеем:

Dti= 2п (лет). (2.27)

Аналогичная процедура может быть применена и при рас
чете духовной составляющей Dtd индекса качества человека. 
Нами духовность сопоставляется с отношением человека к фе
номену жизни: чем больше человек ценит жизнь (больше для 
него «цена жизни»), тем выше духовное качество человека. 
Примем условно за характеристику духовности индивида число 
детей в его семье. По аналогии с (2.24) запишем:

Dtd = тр,р — const, (2.28)

где р — неизвестный параметр, т — «весовой» коэффициент, за
висящий от числа детей в семье.

Например, можно принять следующие значения т: при трех 
детях в семье — 0 (стандарт), при двух — (-1), при одном — (-2), 
при отсутствии детей — (-3), при четырех детях — (+1), при пя
ти — (+2) и т. д.
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Полагая, как и выше, одинаково ценным иметь максималь
ное значение как Dtd, так и Dtv, находим по аналогии с (2.26) 
формулу для расчета духовной составляющей ИКЧ:

Dtd (ш/Шщах) (Dtv)max- (2.29)

Положим (Dtv) max= 8 лет, rnmax= 8 (детей в семье). Тогда:

Dtd = т (лет). (2.30)

Благодаря разработанной процедуре поддаются расчету все 
составляющие индекса качества человека (формула 2.23). Рас
смотрим для иллюстрации конкретный пример.

Пусть для индивида в возрасте 50 лет определена на основе 
медицинских тестов витальная составляющая ИКЧ, причем Dtv- 
= -5 лет. Индивид имеет высшее образование, поэтому для него 
Dtj = +1 год. В его семье один ребенок, так что Dtd- -2 года. 
В итоге для него, в соответствии с формулой (26), Dt— + 4 года.

Естественно, проведенный расчет носит всего лишь иллю
стративный характер. Но он демонстрирует возможности пред
ложенной процедуры оценки качества индивида. В дальнейшем 
должны быть разработаны системные показатели интеллекту
ального и духовного капитала, а также выработан их обоснован
ный стандарт.

На основе индекса качества человека (определяемой вели
чиной Dt) предлагается следующее разграничение страт социо- 
гуманитарного государства. Если для индивида Dt > (Dt)max, то 
он может быть отнесен к креативному классу. В данном контек
сте это и есть высокий (высший) класс — истинная элита. Ин
тервал (Dt)m;n < Dt < (Dt)max определяет средний класс. Наконец, 
при Dt < (Dt)mb индивид принадлежит к низкому (низшему) клас
су. Переход от одной социальной страты к другой происходит на 
основе роста ИКЧ, что во многом зависит от самого человека, 
его работы над самим собой.

75



Глава 2. Типы и движущие силы развития

Таким образом, общими принципами социогуманитарного 
государства являются:

• социальный гуманизм;
• социальная направленность экономической политики («госу

дарство для человека»);
• социальная эргономика — ориентация на максимально воз

можные инвестиции «в человека»;
• социальная ответственность государства;
• солидарность и социальное партнерство;
• политическая демократия, правовое государство и граждан

ское общество;
• социальная рыночная экономика, исключающая чрезмерное 

увеличение имущественного и социального неравенства;
• недирективное (хотя и активное) участие государства в со

циальном рыночном хозяйстве и в социальной жизни;
• равные возможности для всех граждан для реализации своих 

способностей.

4. К проблеме среднего класса

Фундаментом рыночной экономики являются три основные 
составляющие: кооперация, конкуренция и развитие (прогресс). 
Приведенный выше подход к проблеме движущих сил развития 
позволяет обсудить место и роль в нем этих составляющих.

Функционирование рыночной экономики станем анализиро
вать на основе прямой и обратной связей, которые задействова
ны между человеческим (Н) и физическим (М) капиталом; схе
матически:

Н<-------- >М. (2.31)

Наемный работник приходит на рынок труда со своим чело
веческим капиталом Н, вступая в конкуренцию с другими работ
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никами. «Собственник» (частное лицо, государство и др.) нани
мает работника, и он участвует в производстве физического ка
питала «собственника» Мс (прямая связь). В свою очередь, соб
ственник отчуждает часть своего капитала М (М < Мс) для опла
ты труда «наемного работника» (обратная связь).

Если собственник ограничивается минимальной оплатой 
труда, необходимой для выживания работника, то физический 
капитал последнего минимален (М = Мтт). При этом и челове
ческий капитал работника остается неизменным — он не разви
вается. Другая картина будет наблюдаться в случае, если оплата 
труда достаточна для того, чтобы физический капитал работника 
рос со временем. При росте физического капитала М растет, со
гласно (2.31), и человеческий капитал Н. Это, в свою очередь, 
приводит к росту физического капитала «собственника» Мс.

В схеме (2.31) находит отражение сопряжение собственника 
капитала с наемным работником. Ограничимся линейной моде
лью процесса (2.31). Полагая, что удельная скорость взаимного 
перехода между человеческим и физическим капиталом (отне
сенная к единице капитала) постоянна, запишем:

dM/dt = к\Н - к2М, (2.32)

где t — время, к\ и к2 — постоянные величины, имеющие смысл 
удельных скоростей прямого и обратного процессов.

Допустим, что между человеческим и физическим капита
лами имеется определенная зависимость:

Н = Н(М). (2.33)

Тем самым мы обозначаем ситуацию, когда при росте своего 
физического капитала человек развивается, вкладывая капитал в 
свое здоровье, образование и др. — увеличивается человеческий 
капитал данного индивида.

Решение уравнений (2.32), (2.33) не составляет труда. Рас
смотрим ряд частных случаев.
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Случай 1. Пусть величина Я постоянна:

Я = Я0, Я0 = const. (2.34)

Этот случай мы интерпретируем как таковой, при котором 
инновационный потенциал наемного работника, определяемый 
человеческим капиталом, не меняется со временем. Наемный 
работник не развивается — его структурная энергия неизменна и 
минимальна.

Интеграл уравнения (2.32) при начальном условии t = О, 
М = Мо будет:

М = (к1Я0)/к2 - i ( K ] H 0  - к2МоУк2} exp(-k2t). (2.35)

В данном случае величина М асимптотически стремится со 
временем к величине (k\Hq)/k2 (рис. 11а). При этом материальное 
благосостояние «наемного работника», который не развивается 
(пролетарий), ограничено и минимально.

Случай 2. Пусть величина Я растет с Мпо линейному закону: 

Я = кМ, к = const. (2.36)

Интегрирование уравнения (2.32) с учетом (2.36) дает неог
раниченный (экспоненциальный) рост физического капитала 
(рис. 116), причем:

М = Мо ехр (к3 - K2)t, кз= К [ К .  (2.37)

При этом, в соответствии с (2.36), экспоненциально растет и 
человеческий капитал «наемного работника» Я, а следовательно, 
и его инновационный потенциал. Однако такой рост не может 
быть беспредельным.

Основной постулат нашего анализа таков: существует оп
ределенное значение собственности (физического капитала) ин
дивида М*, при превышении которого рост его человеческого 
капитала прекращается. При этом вместо экспоненциальной
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Рис. 11. Изменение физического капитала М со временем t 
для двух предельных случаев: а) человеческий капитал постоянен, 
б) растет пропорционально М

зависимости (2.37) имеет место асимптотическая зависимость с 
асимптотой М = М*.

Указанная ситуация качественно обосновывается следую
щим образом. Рост физического капитала наемного работника 
приводит к тому, что он начинает выступать одновременно как 
бы в двух ипостасях — как наемный работник и как «сособст- 
венник». Если же его собственность становится достаточно 
большой, то она начинает мешать выполнению его профессио
нального предназначения как наемного работника. При даль
нейшем росте собственности он из «сособственника» превраща
ется в «собственника» (капиталиста), утрачивая свою основную 
профессиональную функцию. При этом новый «собственник»
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может вступать в конкурентные отношения с первичным «собст
венником».

Таким образом, для инновационного социогуманитарного 
развития, главный признак которого — рост человеческого капи
тала, оптимален экономический механизм, который может быть 
назван «ограниченной собственностью». Ему по существу и от
вечает средний класс. Рассмотрим данный случай особо.

Случай 3. Пусть достигнуто оптимальное значение М = М* 
физического капитала. При этом согласно (2.36), величина чело
веческого капитала становится величиной постоянной и равной:

Я* = кМ*. (2.38)

Однако для «человека развивающегося» (субъекта социогу
манитарного государства) гуманитарный прогресс продолжается, 
величина Я растет. Вступают в действие другие, не материаль
ные, факторы развития человека. В рамках данной модели дан
ную ситуацию можно интерпретировать как увеличение во вре
мени коэффициента (к). При этом будет происходить, в соответ
ствии с (2.36), рост Я при постоянстве физического капитала М.

Таким образом, для целей инновационного социогуманитар
ного развития величина собственности у основного носителя 
инноваций — среднего класса — не должна быть «чрезмерной», 
причем оптимальной является ее величина М = М*. При превы
шении оптимального значения собственности дальнейший ее 
рост не влияет на величину человеческого капитала индивида. 
Излишняя собственность бесполезна (как для индивида, так и 
государства), ибо она не выполняет основную функцию социо
гуманитарного развития — рост человеческого капитала. Более 
того, человеческий капитал может при этом уменьшаться, по
скольку индивиду приходится для сохранения и приумножения 
своей собственности отвлекаться от своей основной профессио
нальной деятельности.
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Общеизвестно, что экономическое благополучие само по се
бе не определяет уровень субъективного качества жизни (прямо 
связанного с человеческим капиталом индивида). Хорошо из
вестно и то, что выдающиеся личности, как правило, не были 
людьми богатыми. Поэтому если относить к среднему классу 
сообщество людей развивающихся (непрерывно увеличивающих 
по своей жизни свой человеческий капитал), то для них харак
терно умеренное обладание благами (собственностью, физиче
ским капиталом).

Зачастую средний класс определяется лишь по величине 
собственности (физического капитала). Но тогда к среднему 
классу придется отнести и тех, чей человеческий капитал недо
пустимо низок (криминал и др.). Такой средний класс неспосо
бен обеспечить устойчивость социума. Ибо устойчивость пред
полагает гармоничное соотношение физического и человеческого 
капитала.

Гармония есть согласованность частей единого целого или 
равновесное соотношение частей целого. В данном случае це
лое — человек, а его части — физический (М) и человеческий (Н) 
капитал, то есть вещная и физически-интеллектуально-духовная 
собственность человека. Математически гармония отражена со
отношением (2.36). Оно показывает, что равновесие (гармония, 
счастье) достигаются, когда рост физического капитала сопро
вождается соответствующим ростом человеческого капитала. 
Это и означает гармоничное развитие человека, как биологиче
ского, социального и духовного субъекта, когда происходит рост 
физического здоровья человека и его качества, как работника и 
носителя нравственности.

В действительности (особенно, в российской) этого не про
исходит. С одной стороны, существует социальный слой (оли
гархи, бюрократия, криминал и др.), чрезмерно обогащающий
ся. Но это обогащение не сопровождается необходимым ростом 
человеческого капитала. Отсюда многие негативные явления
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российской жизни: коррупция, отчуждение власти, преступ
ность и т. п. С другой, существует социальный слой работников 
бюджетной сферы, обладающий достаточно высоким человече
ским капиталом, но имеющий низкий уровень доходов. Дисгар
мония данных социальных слоев очевидна. В этом главная при
чина отсутствия «всеобщего счастья».

Максимально дисгармоничен слой олигархов. Недаром вы
дающийся российский хирург-ученый Федор Григорьевич Углов 
назвал (в своей книге «Человеку мало века», 2001) миллиардеров 
маньяками. Имея миллиарды, они жаждут иметь и имеют все 
больше. Их священная корова — деньги. Деньги как цель (а не 
средство) неизбежно рождают зло.

Когда имеющиеся деньги порождают новые, а те — еще 
большие и так до бесконечности, то это означает задействование 
положительной обратной связи. Такие связи разрушают систе
мы. В данном случае речь идет о разрушении цивилизации в це
лом. Человек мыслящий видит этот процесс воочию и ощущает 
его на себе. Чего стоит лишь культ насилия, жестокости, низ
менных инстинктов, производимый масскультурой.

Внутренний мир миллионщиков уже давно нарушен. Гармо
ния предполагает оптимальное (по золотой пропорции) сочета
ние в человеке материального и гуманитарного. Ясно, что у 
миллионщиков это соотношение бесконечно сдвинуто в сторону 
материального.

Наиболее гармонично сообщество людей развивающихся, 
увеличивающих по жизни свой человеческий капитал, что сопро
вождается одновременно соответствующим (умеренным) ростом 
их доходов. Это — истинный средний класс, для которого харак
терно сочетания высокого уровня человеческого капитала инди
видов с умеренным обладанием материальными благами.
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1. Эволюционное время

В естественных науках, время является независимой пере
менной — аргументом соответствующих функций. Но правиль
но ли это? Ибо природа времени является дискуссионной и еще 
весьма далекой от решения. Крайней в этом отношении является 
точка зрения о том, что время — всего лишь изобретение чело
вечества, а в природе, вне человека, время вообще не существует 
(такой трактовки придерживались, в частности, известные рос
сийские ученые К. Э. Циолковский и А. Л. Чижевский).

Время в классической физике изначально задано и течет 
равномерно от прошлого к будущему. В теории относительности 
время становится четвертой (мнимой) координатой и течет 
по-разному, в зависимости от скорости движущегося наблюдате
ля. В неравновесной термодинамике (а также согласно построе
ниям астрофизика Н. Козырева, 1958) время связывается с дви
жением энергии от настоящего к будущему (где энергии «нет»), 
образующим «стрелу времени».

Проблема времени и его связи с различными формами дви
жения материи широко обсуждается. Вводится понятие социаль
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ного времени, а применительно к человеку — биологического 
возраста, для которого существуют методы определения.

Выше записан критерий прогрессивного развития системы, 
как рост ее удельной структурной энергии Ф со временем (урав
нение (1.7)). Но если время не считать независимой переменной, 
то критерий прогресса записывается по-другому:

d0> 0. (3.1)

В данной записи координата времени отсутствует, а есть 
лишь констатация того факта, что прогресс сопровождается ус
ложнением структуры системы и повышением уровня ее орга
низации. Время и есть количественная характеристика таких 
прогрессивных изменений. Но если изменений нет, то нет и 
времени. В равновесном мире время отсутствует. Нет его также 
и в будущем, ибо в нем на настоящий момент ничего не проис
ходит. Конечно, человек предполагает, что в будущем станут 
происходить какие-то изменения. Но будущее время гипотетич
но, виртуально.

Есть лишь «настоящее время», которое непрерывно рождает
ся и тут же утекает в прошлое. Рождение времени — появление 
изменений. Их сущность — превращение информации в струк
турную энергию. В «прошлом времени» протекает обратный 
процесс. «Настоящее» есть рождение «нового», осуществляемое 
возникающим временем на основе информации из «прошлого». 
«Прошлое» существует лишь постольку, поскольку в нем сохра
нилась информация о структурной энергии «настоящего».

Данная трактовка времени отвечает диалектическому пони
манию развития как единства противоположностей. Именно 
противоположности рождают развитие, характеристикой которо
го и выступает время. В данном случае время выступает как 
единство (сопряжение) противоположности:

будущее <--- > прошлое
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Стрелки означают, что, с одной стороны, будущее «рождает» 
прошлое, а с другой, прошлое влияет на будущее. Противопо
ложность разрешается рождением времени и, соответственно, 
развитием системы.

Такова трактовка «эволюционного времени». Она, естест
венно, не отменяет обычную трактовку времени, основанного на 
регулярной повторяемости событий — радиоактивном распаде. 
Такое «физическое время» и есть то время, которое удобно для 
практического использования. Однако прогнозы на основе «фи
зического времени» редко сбываются. При прогнозах следует 
иметь в виду эволюционную трактовку времени.

Поскольку «эволюционное время» t — характеристика изме
нений, то оно вторично, являясь функцией изменений. Количе
ственная характеристика изменений в любой системе — ее 
структурная энергия Ф. Таким образом, величина Ф является ар
гументом, at — функцией этого аргумента, то есть:

г=/(Ф). (3.2)

Дифференцируя (3.2), запишем:

dt = {df/йФ) с1Ф. (3.3)

При прогрессивном развитии с1Ф > 0. Естественно соотнести 
этому случаю и положительное время, то есть dt > 0. Отсюда 
следует, что функция/отвечает условию:

d/МФ > 0. (3.4)

Если d2f/dd^ <0, то имеет место ускоряющаяся эволюции. 
Этому отвечает, например, функция / (Ф) = а/Ф (а = const). При 
<Р /МФ1 = const наблюдается равномерная эволюция (например, 
при/(Ф) = аФ), а при cf /Л/Ф2 >0 — замедляющаяся (например, 
при/(Ф) = аесФ, с = const).

При регрессе dФ < 0. Тогда, согласно (3.3) время становится 
отрицательной величиной (dt < 0). В отрицательную сторону

85



Глава 3. Эволюция капитала

время течет при движении системы к равновесию (которое было в 
прошлом — до того, как система была выведена из равновесия).

В рамках данного подхода время индивидуально — свое для 
каждого субъекта «живого» мира. Жизнь есть процесс рождения 
времени, смерть означает утрату способности рождать время. 
Абсолютное время — то, которое «рождается» при эволюции 
Вселенной в целом. При этом Ф — структурная энергия Вселен
ной в целом.

Рассмотрим модель прогрессивного развития социума. В рам
ках линейной модели имеем:

йФ/dt = кФ (t < 0), (3.5)

где к — константа скорости эволюционного процесса.
Поскольку будущего времени не существует, то рассмотре

ние ведется от настоящего к прошедшему, так что в (3.5) t < 0. 
Интегрируя (3.5) при условии, что в рассматриваемое время 
(t = 0) структурная энергия (страновый капитал) максимальна и 
задана (Ф = Фщах) и решая полученное выражение относительно t, 
найдем:

t = \/к 1п(Ф/Фтах). (3.6)

Из-за неравномерности развития константа скорости (к) и 
Фтах для разных стран неодинаковы. Тогда, согласно (3.6), время t 
для разных стран с одинаковым уровнем развития (Ф = const) 
также будет неодинаковым. Поэтому эволюционное время t в (3.6) 
совпадает с физическим (календарным) временем.

2. Скорость эволюции и страновый возраст

В рамках развитой модели можно попытаться оценить кон
станту скорости (к) эволюции для стран мира, основываясь на 
данных нашего расчета структурной энергии и странового капи
тала за 2007 г.
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Пусть Т (Т < 0) — момент начала функционирования госу
дарства. Этому моменту отвечает минимальное значение стра
нового капитала Ф = Фтщ. Полагаем, что в этот момент все со
ставляющие национального богатства, кроме воспроизводимо
го природного капитала (экокапитала), были пренебрежимо 
малы. Поэтому величину ФПШ1 следует сопоставить с экокапи
талом (или с соответствующей структурной энергией). Тогда 
из (3.6) получаем формулу для определения константы скоро
сти эволюции:

К = 1/Г1п(Фтт/Фтах). (3.7)

Далее полагаем, что за время существования государства его 
удельный экокапитал мало меняется, так что величину Фт\п 
можно сопоставить с современным значением удельного экока
питала. Нами ранее разработана методика и осуществлена рас
четы странового капитала и его составляющих. Величиной Т 
с определенной долей условности также можно задаться. Тогда 
становятся известными все величины, входящие в расчетную 
формулу (3.7).

Далее все расчеты носят предварительный характер, лишь 
иллюстрируя возможности развиваемого подхода. Проведем рас
четы для России. Условно примем за момент формирования рос
сийской государственности 1480 год, когда страна освободилась 
от власти Золотой Орды. Тогда 7’ = -527 лет (на 2007 г.). Подстав
ляя в (3.7) эту величину, а также расчетные значения (в энерге
тических единицах) Фтах и Фтт (0,88 и 0,115 трлн Дж. на чел.) 
(Бушуев, Голубев, 2010), находим4:

к = 3,85 х 10_3 1/год.

4 Использование при расчетах вместо структурной энергии (Дж./чел.) ве
личины экокапитала (долл./чел.) принципиально не влияет на результаты.
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Аналогичные расчеты проведем (в качестве примера) для 
США и Норвегии. Для США Фтах = 1,206 трлн Дж./чел., Фт\п = 
= 0,032 трлн Дж./чел. За начало отсчета времени принимается 
1776 год — год принятия Декларации независимости, поэто
му Г =-231 год. Подставляя эти величины в формулу (3.7), 
найдем:

к = 1,6 х Ю“2 1/год.

Аналогично для Норвегии имеем Фтах = 1,502 трлн Дж./чел, 
Фтш = 0,107 трлн Дж./чел, За начало отсчета времени принима
ется 872 год — год вступления на престол первого норвежского 
короля, поэтому Т=-1135 лет. Расчет по формуле (3.7) дает:

к = 2,3 х 10 31/год.

Таким образом, по темпам исторического развития образует
ся ряд (по мере убывания скорости развития): США—Россия— 
Норвегия.

Эволюционный возраст, в отличие от календарного, ха
рактеризует достигнутый уровень развития социума по вели
чине Ф. Страны с одинаковым значением Ф имеют один и тот 
же эволюционный возраст вне зависимости от скорости эволю
ции (к). При этом их календарный возраст может существенно 
отличаться.

Для расчета эволюционного возраста введем стандартные 
величины к = кс и Фтт - Фс min- Тогда расчет ведется по фор
муле:

Тэ = \/кс 1п(Фс щц/Фщах). (3.8)

Тем самым определяется координата социума на стандарт
ной эволюционной кривой зависимости Тэ от достигнутого 
уровня развитости (Фтах)-

Данный вопрос требует специального рассмотрения. Огра
ничимся всего лишь иллюстративным примером, условно при
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няв за стандартный социум Россию. Тогда стандартное значение 
фаim (Фгтп = Фетт) будет Фстт= ОД 15 трлн ж./чел., а кс = 3,85 X 
х 1(Г3 1/год. По формуле (3.8) определяем на рассмотренном 
выше примере двух стран их абсолютный эволюционный возраст.

Для США имеем Тэ = - 610 лет, для Норвегии Тэ = -670 лет. 
Для России, в рамках принятых допущений, абсолютный эволю
ционный возраст совпадает с календарным возрастом (-527 лет). 
Полученные результаты имеют ясный смысл, ибо достигнутый к 
2007 г. уровень развития (Фтах) уменьшается в ряду Норвегия— 
США—Россия.

Эволюционный возраст является единообразной эволюци
онной характеристикой развитости стран. Чем более развита 
страна, тем она эволюционно «старше» — дальше располагается 
на шкале эволюционных возрастов. По существу, Тэ — времен
ная координата прогресса, производная от первичной координа
ты — структурной энергии.

Введем понятие странового возраста (СВ), нормированного 
на стандартное значение Фтт. Оно учитывает реальную ско
рость роста Ф стран и определяется формулой:

СЛ=1Д1п(Фсшш/Фтах). (3.9)

Расчеты по формуле (3.9) дают: для России СВ = 527 лет, для 
США СВ = 146 лет, для Норвегии СВ =1180 лет. При этом США 
«моложе» своего календарного времени на 85 лет, а Норвегия — 
«старше» на 45 лет. Этот результат вполне ясен: если константа 
скорости эволюции больше стандартного значения, то СВ мень
ше календарного времени (США). И наоборот, когда (к) меньше 
стандартного значения, тогда СВ больше календарного времени 
(Норвегия).

На рис. 12 показано (расчеты по формуле (3.6)), как по мере 
эволюции (роста Ф) «рождается» историческое время — на 
примере США, России и Норвегии (кривые 1, 2 и 3, соответст-

89



Глава 3. Эволюция капитала

Ф, трлн Дж/чел

Рис. 12. Изменение структурной энергии со временем для США, России 
и Норвегии (кривые 1,2 и 3 соответственно)

венно). При этом по оси абсцисс отложена структурная энергия 
стран. Именно в терминах структурной энергии, как независи
мой переменной, рассматривает развитие эршдинамика. Время 
же (по оси ординат) является функцией структурной энергии. 
В будущем эволюционное время отсутствует. Развитие рассмат
ривается на настоящее временя, которое тут же утекает в про
шлое. Поэтому используется отрицательная ось времени.

Пунктиром показана изолиния Ф = <2>cmin. Ординаты точки 
пересечения этой линии с кривыми на рис. 12 дают значения 
странового возраста соответствующих стран.

Распространение данного подхода на другие страны мира 
позволит выстроить ряд по их абсолютному эволюционному 
возрасту и историческому возрасту и тем самым сопоставить 
темпы исторического развития разных стран.
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3. Цивилизационные уклады

Страновый капитал является главной характеристикой эво
люционирующего социума. Поэтому одна из основных задач 
эволюционной экономики — изучить, как величина Ф меняется 
со временем. Примем обобщенную трактовку странового капи
тала на основе следующих его составляющих: физический (ма
териальный) капитал Фм, человеческий капитал Фч, социальный 
капитал Фс, демографический капитал Фд, культурный капитал 
Фк, финансовый капитал Фф, невоспроизводимая часть природ
ного капитала — экокапитал Фэ, его невоспроизводимую 
часть — палеокапитал Ф„,. Тогда имеем:

ф = фм + фч + Фс +Фд + Фк + Фф + Фэ + Фп- (3.10)

Процесс становления и развитие данных капиталов опреде
ляет эволюцию экономики.

Задействование каждого из капиталов происходило не одно
временно, а по мере протекания эволюционного процесса (рис. 13). 
На начальной стадии t = t3 первобытнообщинного строя был за
действован лишь экокапитал — объект собирательства. Естест
венно, в процессе эволюции (со временем t) величина исполь
зуемого экокапитала Фэ росла (рис. 13). Затем, при t = t„ нача
лось освоение палеокапитала (бронзовый век). Величина Ф„ 
также увеличивалась со временем. Интервал времени (t3< t < tn) 
может рассматриваться как первый цивилизационный уклад или 
э-уклад.

На стадии воспроизводящего хозяйства начал формировать
ся (при t = 1ф) избыточный общественный продукт — стал фор
мироваться физический капитал, величина которого непрерывно 
возрастала. Интервал времени (tn < t < /,/,) отвечает второму ци
вилизационному п-укладу.

По мере возникновения классов формировалось государ
ство — началось (при t = tc) освоение социального капитала.
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Рис. 13. Схема изменения странового капитала 
и его составляющих во времени

Интервал времени (t<p < t < tc) отвечает третьему ф-укладу. Нако
нец, по мере роста ценности человеческой личности преимуще
ственное значение для развития стал приобретать человеческий 
капитал — начал формироваться (при t = t4) пятый ч-уклад, при
шедший на смену четвертому с-укладу освоения социального ка
питала (при t c < t <  t4).

Современность соответствует началу особой социогумани- 
тарной стадии пятого уклада, когда целью государства становит
ся гармоничное развитие человека. При этом приоритетными для 
развития являются, наряду с интеллектуальной составляющей 
человеческого капиталом, две других его составляющих — ви
тальный и духовный капитал. Приоритетность этих составляю
щих реализуется на основе счастливого детства, здорового образа 
жизни (витальный капитал) и роста нравственности (духовный
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капитал). В социогуманитарном государстве функционирует «че
ловек социально-духовный».

Суммируя величины капиталов, получим эволюционную 
динамику странового капитала Ф (рис. 13). При переходе от од
ного уклада на другой наблюдается на кривой зависимости t от Ф 
излом — ускорение развития (величина dt/dO меняется скач
ком). Эволюционные стадии развития на каждом из укладов че
редуются с «революционными» изменениями при переходе от 
одного уклада к другому.

Учет других капиталов (демографического, культурного и фи
нансового) позволит дополнительно выявить упущенные в рас
сматриваемой схеме уклады. Их три — к-уклад, д-уклад и ф-уклад 
(задействованы, соответственно, культурный, демографический 
и финансовый капитал). Итого выделяется 8 цивилизационных 
укладов. Особого анализа требует вопрос очередности их сущест
вования в историческом времени. В будущем, несомненно, будут 
задействованы еще неизвестные нам ресурсы и капиталы, в силу 
чего возникнут новые цивилизационные уклады.
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Эволюционные кризисы

1. О законе техно-гуманитарного баланса

Закон техно-гуманитарного баланса сформулирован докто
ром философских наук А. П. Назаретяном следующим образом: 
чем мощнее технологии, тем более качественные средства сдер
живания необходимы для сохранения социальной системы. Им с 
соавторами этот закон был формализован в виде общей зависимо
сти между способностью социума избегать антропогенных ката
строф, т. е. внутренней устойчивостью (Internal Sustainability — St)9 

качеством механизмов саморегуляции (Regulation — R) и техно
логическим потенциалом (Technologies — 7):

с /»(*>
г f2(T)

(4.1)

Явный вид функций /1 и /г и их зависимость от характери
стик социумов не расшифровываются.

Аналогичный по смыслу закон был сформулирован еще 
раньше нами в виде закона соответствия структуры социума 
уровню его энергопотребления. А. П. Назаретян пришел к ана
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логичному закону независимо, что служит дополнительным сви
детельством в пользу актуальности закона техно-гуманитарного 
баланса.

Дадим количественную интерпретацию уравнения (4.1). Наи
более обобщенной характеристикой технологического уровня 
социума является величина энергопотребления Э (эрг/чел. год), а 
его «мудрости» — величина производства человеческого капи
тала ПЧК. Поэтому для индекса внутренней устойчивости 51, бу
дем иметь:

Si =
ПЧК

э (4.2)

Внутренняя устойчивость социума увеличивается, если ин
декс Si растет со временем.

Поскольку в эволюционирующем социуме d3/dt > 0, то

его внутренняя устойчивость увеличивается (^->0) при ус-
dt

ловии:
1 d(n4K) J_ d3 

ПЧК' dt Э dt
(4.3)

Таким образом, приведенный рост человеческого капитала 
(в расчете на единицу ПЧК) при устойчивом развитии должен 
опережать приведенный рост энергопотребления (в расчете на 
единицу Э). Неравенство (4.3) предполагает задействование в 
социуме отрицательных обратных связей между энергетикой (Э) 
и человеческим фактором (ПЧК) (здесь уместен термин «гума
низация энергетики»),

В случае, если между энергопотреблением Э и ВВП сущест
вует прямая связь, то выполнение соотношения (4.3) предпола
гает опережающий рост приведенного значения ПЧК по сравне
нию с ВВП. Последнее является существенной характеристикой 
социогуманитарного государства.
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2. Типы эволюционных кризисов

Физический аппарат эргодинамики позволяет классифици
ровать кризисы социоприродного развития и дать их математи
ческие модели. Дифференцируя (1.3) по времени (/), имеем:

dP/dt = кФ (d3/dt) + кЭ (d0/dt). (4.4)

На первом этапе учтем следующие составляющие страново
го капитала: физический капитал (Л/), человеческий (Н), соци
альный (5) и природный (N), то есть:

0 = M + H + S + N. (4.5)

В свою очередь, человеческий капитал складывается из ви
тального (V), интеллектуального (I) и духовного (D):

Н= V +1 + D. (4.6)

Наконец, в состав природного капитала входят его воспроиз
водимая (экокапитал W) и невоспроизводимая (палеокапитал G) 
части:

N = W + G .  (4.7)

На основе условия прогресса (1.8) и учитывая (4.4)-(4.7), 
легко классифицировать типы кризисов социоприродного разви
тия. Если:

d3/dt< 0, (4.8),

то имеем дела с энергетическим кризисом (при условии, что 
dP/dt > 0). Далее каждый из частных кризисов классифицирует
ся лишь на основе отрицательного значения производной по 
времени от соответствующего капитала, тогда как производные 
от других капиталов не отрицательны.

• Экономический кризис:

dM/dt < 0. (4.9)
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2. Типы эволюционных кризисов

• Экологический кризис:

dW/dt < 0. (4.10)

• Сырьевой (ресурсный) кризис:

dG/dt < 0. (4.11)

• Социальный кризис:

dS/dt <0. (4.12)

• Гуманитарный кризис:

dH/dt < 0. (4.13)

В свою очередь, гуманитарный кризис может быть класси
фицирован следующим образом:

• интеллектуальный:

dl/dt < 0; (4.14)

• духовный:

dD/dt< 0; (4.15)

• витальный:

dV/dt < 0. (4.16)

При каждом из частных кризисов развитие в общем случае 
продолжается — условие прогресса (1.8) выполняется. В целом 
же развитие может прекращаться при системном кризисе, когда 
одновременно задействован ряд частных кризисов.

Кризисы также можно классифицировать и в зависимости от 
того, вызваны ли они внешними причинами — экзогенный кри
зис, внутренними — эндогенный кризис, либо обоими одновре
менно — смешанный экзогенно-эндогенный кризис.

Коснемся причин возникновения эндогенных кризисов, в ча
стности, социогуманитарного кризиса — кризиса человека и мо
дели развития, который переживает в настоящее время Россия.
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Покажем, что причина его — в запаздывании гуманитарного и 
социального развития по сравнению с экономическим. Рассмот
рим модель, в которой между соответствующими капиталами 
существует линейная зависимость:

H(t)=aM(t-t0i\ (4.17)
S(t) = bM(t -t02). (4.18)

Здесь to i и t()2 — времена запаздывания гуманитарного и со
циального развития, а и b — постоянные величины.

Разлагаем Н и S в ряд Маклорена, ограничиваясь двумя пер
выми членами. Подставляя затем полученные выражения в (4.5) 
и дифференцируя по t, найдем:

d<P/dt =
= (1 + а + b) dM/dt - (ato\ + Ыот) d2M/df' + dN/dt. (4.19)

Откуда видно, что фактор запаздывания приводит к замед
лению развития, если d2M/df > 0; и наоборот, ему способствует 
при d2M/dtL < 0. Первый случай отвечает ускоряющемуся со 
временем развитию экономики, второй — замедляющемуся. 
Наиболее вероятно, таким образом, возникновение социогума- 
нитарного кризиса в периоды бурного роста экономики.

Ситуация усугубляется, когда запаздывание растет со време
нем. В этом случае может наблюдаться гуманитарный и социаль
ный регресс, несмотря на рост экономики. Фактор социогумани- 
тарного запаздывания может быть одной из причин возникновения 
как глобальных проблем человечества, так и социогуманитарно- 
го кризиса в России.

Коснемся в свете предложенной классификации ряда исто
рических кризисов. Неолитический и палеолитический кризисы 
были вызваны дефицитом биоэнергетического ресурса — пищи. 
По классификации они могут быть отнесены к энергетическому 
(биоэнергетическому) кризису, на который наложился и демо
графический. Кризис Осевого времени (середина 1 тыс. до н. э.)
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3. Модель экзогенного кризиса

имел гуманитарный характер (по преимуществу, духовный), 
обусловленный искажением системы ценностей: ценность жиз
ни была недопустимо низкой, недостаточной для устойчивого 
развития.

Современный глобальный кризис носит системный характер, 
включая в себя следующие составляющие: экологическую (за
грязнение окружающей среды), социально-экономическую (раз
рыв по уровню жизни между богатыми и бедными странами), гу
манитарную (падение рождаемости в развитых странах и России, 
низкая продолжительность жизни во многих странах, падение 
нравственности, засилье массовой культуры с пропагандой насилия 
и гедонизма, культ денег и пр.). Выход из глобального кризиса — 
переход на траекторию социогуманитарного развития.

3. Модель экзогенного кризиса

Обсудим модель экзогенного кризиса, обусловленного огра
ниченностью используемых социумов энергетических ресурсов. 
По классификации это энергетический (в том числе, биоэнерге
тический) кризис.

Сущность функционирования социума заключается в акку
мулировании энергии, вещества и информации из внешней сре
ды и совершении на этой основе работы по воспроизводству со
циума. Свободная (то есть способная совершать работу) энергия 
источника аккумулирована в структуре социума (структурная 
энергия, а в стоимостном выражении, — национальное богатст
во или страновый капитал). Структурная энергия, как выше по
казано, является потенциалом развития.

Схематически перенос свободной энергии в мегасистеме 
«источник—социум—приемник» представим схемой последова
тельных процессов:

Э^Ф^Д. (4.20)
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Здесь Э — свободная энергия источника, Ф — структурная 
энергия, Д — диссипируемая энергия, рассеивающаяся во внеш
нюю среду (приемник).

Пусть исходный момент времени t = 0 — «начало» функцио
нирования социума с определенным энергетическим (технологи
ческим) укладом, для которого емкость источника в отношении 
свободной энергии будет во. Это и есть то количество свободной 
энергии, которое способен освоить данный социум за время сво
его существования.

В любой момент t имеем: величина свободной энергии ис
точника — («о - «1), структурная энергия — Ф = (еi - «2), дисси
пируемая энергии — е2. Как уже отмечалось, структурная энер
гия в стоимостном выражении определяет национальное богат
ство социума (страновый капитал). Полагая, что энергообмен 
происходит по линейному закону, запишем следующую систему 
дифференциальных уравнений для определения неизвестных 
величин е\ и е2:

где к\ и к2 — кинетические коэффициенты энергообмена.
Интегрирование уравнений (4.21), (4.22) ведется стан

дартным методом. Для начальных условий t - 0, е\ = е2 = О 
имеем:

причем Фо = во-
Согласно (4.24) структурная энергия Ф (национальное бо

гатство, страновый капитал) сначала растет, затем происходит 
уменьшение Ф — деградация социума с данным энергетическим

-d(e0 - e\)/dt = к\(ео - е,), 
die 1 - e2)/dt = к ] ( е 0 - е,) - к2(е{ - е2),

(4.21)
(4.22)

Э — в\ — е2 — во е V»
Ф = е\ -е2 = Ф0 [к\/(к2 - *,)](е V - е ~к

2%
(4.23)
(4.24)
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3. Модель экзогенного кризиса

Рис. 14. Изменение структурной энергии ЭП по времени 
для источника конечной емкости

укладом (рис. 14). Максимальное значение Ф определяется от
ношением констант энергообмена, причем:

Фтах = (Фо/1 - r){exp[-r In г/(г - 1)] - ехр[-1п г/{г- 1)]},
г = к\/кг. (4.25)

Время То, при котором структурная энергия максимальна, 
есть:

Го = In г/{г - \)кь (4.26)

Время Го, начиная с которого Ф уменьшается, и есть начало 
экзогенного кризиса. Он может продолжаться достаточно «дол
го». Социум деградирует, падает страновый капитал, в том числе, 
важнейшая его составляющая — человеческий капитал. Происхо
дит убыль народонаселения. Такие кризисы характерны для пер
вобытных обществ (упомянутые выше палеолитический и неоли
тический кризисы). Их преодоление происходило путем освоения 
нового ресурса и движения по восходящей траектории развития.

С позиций экзогенного энергетического кризиса могут, на 
наш взгляд, обсуждаться происходившие в истории кризисы и вы
ход из них — «революции»: палеолитическая, неолитическая, го
родская и промышленная. Каждая из них преодолевала ограни
ченную емкость ресурсов — собирательства, охоты и земледелия.
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Применительно к современности развитая модель описыва
ет смену технологических укладов. Такая смена, благодаря на
учно-техническому прогрессу, протекает менее «болезненно», 
чем переход к новому ресурсу в историческом прошлом.

Анализ уравнения (4.25) показывает, что чем больше отно
шение кг/к\, тем на данный момент жизни социума (t) больше 
страновый капитал — выше развитость. Величина к\ характери
зует удельную скорость потребления энергии источника (в рас
чете на единицу потребляемой энергии), а к.2 — удельную ско
рость диссипации энергии.

Таким образом, преимущество в развитии получают социу
мы, потребляющие больше энергии (в единицу времени) и, од
новременно, более энергосберегающие. Они же одновременно 
являются наиболее «экологичными» — менее загрязняющими 
среду жизнеобитания. Ибо суть загрязнения — это, в конечном 
счете, диссипация энергии.

Развитая модель имеет самый общий характер. Она отражает 
основные свойства жизни социумов, в их числе: энергетическая 
основа их функционирования, существование кризисов, восхо
дящей и нисходящей стадий развития и др. Но все эти свойства 
характерны не только для жизни социумов, но и для функциони
рования любых эволюционирующих систем.

В рамках развитой модели может быть учтена специфика раз
ных эволюционирующих систем — эргопреобразователей (ЭП). 
Эргопреобразователи неживой природы (например, система ру- 
дообразования на подвижном геохимическом барьере) способ
ны реагировать на изменения внешней среды лишь простейшим 
способом — по механизму отрицательной обратной связи.

Биотические системы отвечают на изменения вмещающей 
среды также по механизму отрицательной обратной связи, но, в 
общем случае, с некотором запаздыванием по времени. Это услож
няет их реакцию на изменения среды. У животных появляются 
зачатки механизма памяти. Они способны приобретать в ответ
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3. Модель экзогенного кризиса

на требования среды новые «признаки» («приобретенные при
знаки»), которые передаются по наследству через механизм нау
чения. Это несколько усложняет описание их динамики и разви
тия, но принципиально не меняет ситуацию.

А именно, поведение индивидов биотических систем запро
граммировано, а их способность изменять свое поведение в ответ 
на требования среды весьма ограничена. И хотя биотические сис
темы обладают способностью получать и перерабатывать инфор
мацию о вмещающей среде, но активно влиять на среду они не 
могут. Такое влияние возможно, но оно носит опосредствованный 
стихийный характер (как, например, в случае сукцессии).

Информационное взаимодействие биотических систем со 
средой, вероятно, эволюционно оказывает влияние на величину 
доступной энергии источника (со). Но в целом развитая модель 
остается в силе: кинетические коэффициенты энергообмена к\, кг 
являются величинами постоянными и одинаковыми для каждого 
живого вида.

Иная ситуация наблюдается в случае человека. Суть его фе
номена — способность благодаря наличию разума целенаправ
ленно изменять вмещающую природную среду. Это — видовое 
свойство человека. Заметим в связи с этим, что призывы эколо
гов «защищать» природу противоречат самой сущности челове
ка. Следует не защищать природу, а наращивать структурную 
энергию глобальной системы «природа—человек—общество», 
которая является потенциалом развития.

Вместе с этим, индивид и их сообщество (социум) способны 
существенно изменять свое поведение не только в ответ на тре
бования среды, но и в связи с определенными (поставленными 
им самим или обществом) целями. В рамках развитого подхода 
человека и социум следует рассматривать как управляемый ин
формацией эргопреобразователь.

Действительно, экзогенная (внешняя) информация о вме
щающей среде воспринимается и перерабатывается человеком.
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При этом она превращается в эндогенную (внутреннюю) ин
формацию через механизм памяти (это происходит и у живот
ных, но дальнейшее относится лишь к человеку). Эндогенная 
информация человека рождает «мысль». Мысль легко «размно
жается», превращаясь в «свободную информацию» (еще не свя
занную структурной энергией и не перелившуюся в нее). Так 
формируется информационное пространство ноосферы.

При благоприятных условиях (когда идея овладевает «мас
сами») «свободная информация» сопрягается с соответствую
щей ей структурой — людьми совершается работа образования 
структуры из «исходных элементов». В итоге «свободная ин
формация» превращается в связанную (эндогенную), аккумули
рованную в структуре объекта.

В рамках развитой модели активное, творческое начало че
ловека интерпретируется следующим образом. Полагаем, что ки
нетические коэффициенты к\, кг существенно варьируются от од
ного индивида к другому и от одного социума к другому (в слу
чае биотических систем, как сказано выше, они для данного вида 
постоянны). Поэтому для каждого индивида или социума спра
ведливо уравнение динамики (4.24), но со своими значениями 
данных коэффициентов.

Более сложной является ситуация, при которой индивид и их 
сообщество способны развиваться за счет эндогенных факторов. 
Это можно интерпретировать следующим образом: кинетические 
коэффициенты к\, кг перестают быть постоянными для данного 
индивида (социума), а меняются по времени его жизни.

4. Модель эндогенного кризиса

На основе закона техно-гуманитарного баланса можно тео
ретически проанализировать эндогенный кризис, обусловлен
ный деятельностью самого человека — антропогенный кризис.
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Функционирование социума, как и любой эргодинамической 
системы, сопровождается диссипацией используемой энергии Э. 
Диссипируемая энергия Д вызывает загрязнение окружающей 
среды и деградацию биосферных систем: чем больше Д, тем су
щественнее негативный эффект.

Станем называть прединдустриальной стадией развития ци
вилизации такую, для которой диссипация антропогенной энергии 
еще глобально не влияет на окружающую среду. Для нее:

Д < Дтах1 • (4.27)

Здесь Дпах1 — значение диссипируемой энергии, начиная с 
которой загрязнение окружающей среды становится глобаль
ным, и заканчивается прединдустриальная цивилизационная 
стадия.

Диссипируемая энергия равна разности между используемой 
энергией и полезной работой (функционирования социума). Если 
отнести эти величины к единице времени, то запишем:

Д = Э - Р ,  (4.28)

где Р ,  как и выше, — мощность процесса воспроизводства со
циума.

При прогрессивном развитии величина Р  растет со време
нем. Тогда условие (4.27) функционирования предидустриаль- 
ной цивилизации выполняется в интервале изменения энергопо
требления:

О ^ Э ^ -Эшах, Зщах Дтах1 /(1—^0 Фтах/Фо) (4.29)

где к о  — постоянная величина, Фо и Фтах1 — начальная и конеч
ная структурная энергия эволюционирующих социумов в пре- 
диндустриальную фазу.

Выход за данный интервал произошел с началом промыш
ленной революции из-за использования ископаемого топлива. 
При этом начался рост содержания углекислого газа в атмосфере, 
что и служит индикатором глобального загрязнения среды.
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Аналогично запишем условие существования индустриаль
ной цивилизации:

Д < Даш2- (4.30)

Здесь Дтах2 (Дтаа > ДтаД) — значение диссипируемой энер
гии, соответствующее окончанию индустриальной цивилизации. 
Возможно, ее индикатором служит критическая концентрация уг
лекислого газа в атмосфере, при превышении которой продуктив
ность биоты перестает значимо увеличиваться по мере дальней
шего роста С02 в атмосфере, а сам рост С02 начинает ускоряться.

Интервал энергопотребления, в котором реализуется инду
стриальная цивилизация, следующий:

3maxl < 3 < Этах2,

Зщах2 ~ Дтах2^ (1 k) Фтах2/Фтах1) (4-31)

(Фтах2 — максимальная структурная энергия эволюционирую
щих социумов в индустриальную стадию).

При достижении максимального энергопотребления или 
приближении к нему наступает социогуманитарная цивилизаци
онная стадия. Рост энергетики значимо замедляется. Материаль
ное производство (физический капитал) растет за счет совер
шенствования технологий на основе развития самого человека, 
увеличения производства человеческого и социального капитала 
(«экономика знаний», инновационное развитие).

Настоящее время является переходным от энергетической к 
социогуманитарной стадии. Об этом свидетельствует, с одной 
стороны, все усиливающееся глобальное загрязнение окружаю
щей среды; а с другой, возрастающее влияние на развитие чело
веческого капитала. Об этом свидетельствует и переход мира в 
целом на интенсивное развитие (при котором уменьшаются 
энергозатраты на единицу общественного продукта).

Эволюционное развитие человечества периодически преры
валось кризисами. Выход из них происходил путем перехода на
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новые хозяйственные уклады: от собирательства к охоте, затем к 
скотоводству и земледелию и, наконец, к промышленному раз
витию. Проанализируем с рассмотренных позиций причины 
смены хозяйственных укладов.

На начальных этапах развития, вплоть до перехода к произ
водящему хозяйству, используемая энергия Э определялась в ос
новном физиологическими потребностями человека (необходи
мостью выжить) — количеством доступной пищи. Ограничен
ность пищевых ресурсов приводила при росте численности лю
дей к «биоэнергетическим кризисам». При этом пищевые ресур
сы истощались и количество доступной пищи уменьшалось, что 
в терминах энергии означает выполнение условия энергетиче
ского кризиса (4.8).

Чтобы при этом сообщество сохранилось и не деградировало, 
необходимо, в соответствии с критерием прогрессивного разви
тия (dP/dt > 0), выполнение условия (см. уравнение (4.4)):

(1/Ф) d<P/dt > (1/Э) \d3/dt\, (4.32)

причем производная от Э берется по абсолютному значению 
(прямые скобки).

Условие (4.32) показывает необходимость роста структурной 
энергии сообщества, компенсирующего убыль энергопотребле
ния. При «биоэнергетических кризисах» сообщество совершен
ствовалось изнутри: происходил рост качества человека и соци
альной организации — увеличивалось производство человече
ского и социального капитала. В этом состояла конструктивная 
роль «биоэнергетических кризисов» в прединдустриальной ци
вилизационной стадии.

В индустриальной стадии абсолютного дефицита энергоре
сурсов не было. Тем не менее, имели место периоды относи
тельного их дефицита или, наоборот, изобилия. При этом менялся 
вклад в развитие энергетической и социогуманитарной состав
ляющих развития. В результате наблюдалось чередование фаз
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преимущественно материального развития с социогуманитар- 
ными фазами — быстрого роста экономики при относительной 
стагнации культуры и наоборот.

Проанализируем причины возникновения кризисов развития 
в индустриальной стадии. Величина Ф в стоимостном выраже
нии есть национальное богатство или национальный (страновый) 
капитал. Удельная мощность Р процесса функционирования со
циума есть ничто иное, как производство удельного националь
ного капитала ПНК. Станем рассматривать эту величину как 
сумму производства физического (ПФК), человеческого (ПЧК), 
социального (ПСК) и природного (ППК) капитала, или:

Р = ПФК + ПЧК + ПСК + ППК. (4.33)

При этом величина ПФК принимается равной валовому 
внутреннему продукту (ВВП).

Для упрощения выкладок ограничимся случаем, когда ос
новное влияние на развитие оказывают изменения физического 
и человеческого капитал, Тогда, дифференцируя (4.33) по време
ни, будем иметь:

dP/dt = d(BBn)/dt + d(n4K)/dt. (4.34)

Рассмотрим линейное приближение, при котором:

ВВП = аЭ, (4.35)

где а — энергоемкость ВВП.
Согласно закону техно-гуманитарного баланса между матери

альной и гуманитарной компонентами развития существует пря
мая зависимость (уравнение 4.2). Вместе с тем, необходимо учесть 
следующее обстоятельство. Человеческий капитал — величина 
достаточно инерционная. В силу кинетических факторов — ко
нечной скорости роста ПЧК — этот рост не поспевает за ростом Э 
(особенно, при быстром росте Э). В результате функциональная 
зависимость (4.2) перестает выполняться.
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С учетом данного обстоятельства следует говорить о прин
ципе запаздывания техно-гуманитарного баланса. На основе 
концепции «запаздывания равновесия» (имеется в виду равнове
сие между ПЧК и Э согласно (4.2)) запишем:

S = ПЧЩ) / 3(t - 7), (4.36)

где Т — время «запаздывания равновесия». При этом ПЧК рас
сматривается в момент t, а Э — в момент (t — Т). В частном слу
чае Т = 0 уравнения (4.2) и (4.36) совпадают.

Разлагая Э в ряд по степеням Т и ограничиваясь (при Т t) 
первыми двумя членами ряда, найдем:

ПЧК = S3 -ST (,d3/dt). (4.37)

Дифференцируя (4.35) и (4.37) по / и подставляя в (4.34), 
найдем:

dP/dt = (a+ S) (d3/dt) - ST (d2 Э/dt2). (4.38)

Рассмотрим разные типы динамики Э.

Экспоненциальная динамика (рис. 15а). В данном случае 
имеем:

Э = b exp (ct) (4.39)

( Ь и с  — постоянные величины).
На основе (4.38) имеем с учетом (4.39):

dP/dt = (а + S)bc ехр(с() - STbc2 exp(rf). (4.40)

Из (4.40) видно, что прогресс при учете времени запаздыва
ния замедляется на величину второго слагаемого. Причем чем 
быстрее рост энергетики (больше с), тем значительнее эффект 
замедления. А при определенном соотношении параметров мо
дели прогресс вообще прекращается.
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Рис. 15. Типы динамики энергопотребления

Действительно, на основе (4.40) найдем:

dP/dt > 0 при Т< Т0, (4.41)
dP/dt < 0 при Т > То, (4.42)

причем характерное время процесса То равно:

То = {a + S) /с S. (4.43)

Таким образом, если время запаздывания больше То, то име
ет место регресс. При этом чем быстрее растет энергопотребле
ние (больше с), тем при меньшем значении «времени запаздыва
ния» развитие прекращается — наступает кризис. Быстрый рост 
энергетики неблагоприятен для гуманитарной компоненты раз
вития: рост ПЧК отстает от роста ВВП (Э).

Полагаем, что указанным механизмом можно объяснить как 
имевшие место в прошлом кризисы, так и настоящий финансо
во-экономический кризис. При нем отставание гуманитарной 
компоненты развития превысило критический уровень, характе
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ризуемый уравнением (4.43). Недаром многие ученые и полити
ки характеризуют причины кризиса эгоизмом собственников ка
питала и безмерной властью денег в современном обществе, то 
есть фактически отставанием гуманитарной компоненты разви
тия от материальной.

Линейная динамика (рис. 156). При ней имеем:

Э = kt. (4.44)

В данном случае феномен «времени запаздывания» не про
является: величина dP/dt одна и та же как при Т = 0, так и при 
Т> 0 (поскольку в (4.38) d23/df = 0). Имеет место линейная 
динамика как в отношении ВВП, так ПЧК и Р (а также страно
вого капитала).

Асимптотическая динамика (рис. 15в). Ее аппроксимируем 
зависимостью:

Э = Э0{1 - exp (- rt)} (4.45)

(Эо иг — постоянные величины).
На основе (4.40) и (4.45) заключаем, что в данном случае фе

номен «времени запаздывания» оказывает позитивное влияние — 
развитие протекает без кризисов. Действительно, поскольку:

dP/dt = (а + S) Эог exp (-rt) + SDor2 Т exp (-rt), (4.46)

то темпы прогресса выше при наличии запаздывания, чем при 
его отсутствии. При этом рост ПЧК опережает рост ПФК (ВВП). 
При «медленном» росте Э неблагоприятные кинетические фак
торы развития не проявлены. Динамика ВВП, ПЧК и Р имеют 
асимптотический характер.

Общей, синтетической является логистическая динамика 
энергопотребления (рис. 15г). Она является синтезом экспонен
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циальной, линейной и асимптотической динамики. По-видимому, 
именно по логистической динамике происходит развитие энерге
тики в целом. Замедление роста энергетики в ближайшем буду
щем станет способствовать гуманитарному прогрессу и переходу 
цивилизации на социогуманитарную траекторию развития.

5. Модель ресурсного кризиса

В главе 4 была представлена идеализированная динамика 
исторических укладов, протекающая по механизму устойчивого 
развития, без кризисов и катастроф. Кризисы будут означать 
уменьшение соответствующих капиталов, плавно протекающее 
со временем, а в случае катастроф — «скачком». Выход из кри
зиса — освоение нового ресурса.

Рассмотрим следующую модель. Положим, что между опре
деленным ресурсным (Ф) и человеческим (Н) капиталом (в рас
чете на одного человека) существует некоторая функциональная 
зависимость, в простейшем случае, линейная:

Н = кФ, к = const. (4.47)

Пусть начиная с момента времени t = t\ величина ресурсного 
капитала Ф (в расчете на одного человека) начинает уменьшаться 
(рис. 16), так что:

Ф =/(*), df/dt< 0. (4.48)

Простейший пример — удельный экокапитал собирательст
ва в первобытном обществе, который уменьшается при росте 
численности сообщества собирателей.

Если следовать (4.47), то при этом должна происходить и де
градация человеческого капитала (dH/dt < 0). Но тогда никакого 
развития не было бы. Поэтому логично допустить, что величи
на Н достаточно инерционна, так что изменение Н не поспевает
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Рис. 16. Схематическое изображение динамики Ф и Н 
при ресурсном кризисе

за падением Ф.  В пределе можно допустить, что величина Н  во
обще не меняется (рис. 16). Тогда в системе возникает внутрен
нее неравновесие (уравнение (4.47) перестает выполняться). 
Возникает неустойчивость, противоречие между ресурсным и 
человеческим капиталом, которое со временем растет. Достигая 
максимального значения в момент времени t  =  fe, это противо
речие разрешается (если бы этого не происходило, сообщество 
вымерло бы).

Разрешение противоречия происходит на основе освоения 
нового ресурса (в случае общества собирателей, при переходе к 
воспроизводящему хозяйству). При этом происходит рост че
ловеческого капитала и сопряженным с ним рост используемо
го ресурсного капитала (на рис. 13 этот рост условно показан 
скачком).

Рост человеческого капитала происходит по следующему ме
ханизму. Исходящая от среды экзогенная информация (касающая
ся существования нового ресурса) рождает мысль (ее носитель и 
есть истинный «гений»). Мысль превращается в «свободную ин
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формацию», еще не связанную со структурной энергией и не пе
релившуюся в нее. «Свободная информация» способна легко 
«размножаться», передаваясь от одного члена сообщества к дру
гому. При необходимых условиях (когда идея овладевает массами) 
размножившаяся информация сопрягается с соответствующей ей 
структурой. При этом людьми совершается работа образования 
структуры из «исходных элементов». Так совершался переход к 
новым укладам.

Итак, развитие через ресурсный кризис включает в себя сле
дующие стадии: возникновение ресурсного кризиса; рост проти
воречия между ресурсным и человеческим капиталом; явления 
«гения», освоившую экзогенную полезную информацию о но
вом ресурсе; размножение данной информации; разрешение 
противоречия между человеческим и ресурсным капиталом на 
основе освоения нового ресурса — выход из кризиса на новую 
эволюционную ступень развития.

Полагаем, что описанный механизм действенен на всем про
тяжении человеческой истории. Он имеет значение и для пре
одоления современных ресурсного и экологического кризисов.

6. Модель социально-экономического 
кризиса

Социально-экономический кризис основан на взаимозави
симости физического и социального капитала. Уменьшение фи
зического капитала ведет к соответствующему уменьшению со
циального капитала, следствием чего становится рост социальной 
напряженности. Обсудим данную ситуацию в рамках следую
щей модели.

Первоначально рассмотрим бескризисное социально-эконо
мическое развитие. Полагаем, что между физическим и социаль
ным капиталом существует функциональная зависимость:
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S=f(M), dS/dM>  0. (4.49)

Неравенство в (4.49) показывает, что с ростом физического 
капитала растет и социальный капитал.

Следующее допущение касается пределов роста S.  Каждому 
z-социально-экономическому укладу отвечает определенный ин
тервал изменения S:

5,<5<5Ж ,  0 = 1,2,3,................ ,п)  (4.50)

(п  — общее число укладов).
При S = S i+1 происходит переход к новому (г +2)-укладу, при 

этом величина S  (в рамках модели) растет скачком.
Итак, бескризисное социально-экономическое развитие име

ет место при выполнении следующих условий (рис. 17):

idM/dt  >0,
\dSIdt  >0,  (S i  < S < SM), причем Si+l > S( ( i  =  1, 2, 3, ........... ,n) .

(4.51)

Пусть в силу каких-либо причин равновесие экономики (при 
котором производство и потребление уравновешены) нарушает
ся — физический капитал начинает уменьшаться. В соответст
вии с (4.49) это ведет к снижению социального капитала. След
ствием уменьшения «социальной работы» становится рост со
циальной напряженности в обществе. О ее росте свидетельст
вуют митинги, забастовки, публикация разоблачительных мате
риалов в СМИ и т. п.

Станем понимать под социальной напряженностью G  по
тенциал социального регресса — производства «негативной» 
работы по дестабилизации социума. Эта величина растет с 
уменьшением социального капитала. Примем простейшую ли
нейную зависимость:
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Рис. 17. Изменение социального 
капитала со временем 
при бескризисном развитии

Рис. 18. Изменение 
социального капитала (S) 
и характеристики социальной 
напряженности (G) при 
социально-экономическом 
кризисе: а — при наличии 
реформ, б — при их отсутствии

G = G0-riS-S0) ,  (4.52)

где G0, So, г  — постоянные величины.
Когда власть вменяема, она своевременно реагирует на рост 

социальной напряженности — проводит необходимые реформы. 
В результате социальный капитал начинает постепенно расти, 
возвращаясь на прежнюю (или близкую к ней) траекторию S от t  
(t  — время) (рис. 18а).
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Иная ситуация будет иметь место, когда необходимые ре
формы не проводятся или они не возможны. Тогда величина G  
достигает максимального значения Gmax, и происходит социаль
ный взрыв (революция). После переходного периода разрухи со
циальный капитал переходит на новую траекторию, соответст
вующему более прогрессивному социально-экономическому ук
ладу (рис. 186).
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Глава 5

Социогуманитарное государство

1. Социогуманитарное государство: 
эволюционная основа

Согласно концепции конструктивизма человек сам конструи
рует, на основе аппарата мозга, свою действительность. В исто
рии цивилизации всегда присутствовали элементы социального 
конструирования. Но страновое конструирование (на уровне го
сударства) началось лишь в XX веке, когда в России строился, по 
канонам марксизма, социализм. Следует считать 1917 год нача
лом новой эры в развитии мира — эры управляемого (страново
го) развития. Разрушение СССР и постсоветский строй — также 
пример социального конструирования, но уже по канонам либе
рализма.

Крах коммунизма в СССР — свидетельство того, что кано
ны марксизма уже не отвечали современному этапу развития. 
Предстоящий крах российского либерализма (или его эволюци
онное преобразование на принципах социогуманизма) также 
неизбежен, ибо каноны либерализма уже не отвечают требова
ниям современности с ее ресурсными и экологическими огра
ничениями на развитие. Значение социальных теорий, на основе
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которых происходит социальное конструирование (в том числе, 
рассматриваемой ниже теории социогуманизма) непрерывно 
возрастает.

По отношению к проблеме развития человека можно вы
делить два предельных типа государства: светское и духовное. 
В первом Церковь отделена от государства. Государство не ста
вит своей целью развитие человека (хотя в СССР этот тезис и 
провозглашался в директивах КПСС). Идеологией западного 
(светского) мира стал либерализм — идеология стихийного раз
вития. Она основывалась на установке «служение себе». При 
этом утверждалось, что общее благо автоматически образуется 
из частных благ.

В то же время в рамках христианской религии была сформу
лирована сверхзадача христианской цивилизации: приобрести 
человеку более высокое, в пределе, совершенное качество, при
ближающее человека к Богу. Но возможности Церкви в решении 
этой задачи были ограниченными. С такой задачей западная ци
вилизация явно не справилась. Издержки стихийного развития 
неизбежны. Их демонстрирует вся история. Идеология либера
лизма не отвечает эволюционной цели — развитию человека. 
Остановимся в связи с этим на двух ее положениях, касающихся 
отношений человека и государства, а еще — свобод и обязанно
стей личности.

Между государством и человеком задействованы прямая и 
обратная связи, схематически:

человек -> государство.

Установка либерализма «личность выше государства», «го
сударство для человека» не конструктивна, как не конструктив
на и государственническая установка «человек для государства». 
В действительности установка «человек для государства» есть 
лишь выражение того, что любое государство сопряжено с чело

119



Глава 5. Социогуманитарное государство

веком (прямая связь). Установка же «государство для человека» 
означает задействование отрицательной обратной связи — под
держания и роста «запаса устойчивости» граждан государством 
(его социальная политика). В устойчивом государстве имеет место 
синтез данных частных установок, означающий «служение госу
дарству» при условии, что оно является социогуманитарным — 
«государством для человека».

Установка «человек для государства» фактически отвечает 
авторитарной тенденции в развитии государства, а «государство 
для человека» — демократической. Устойчивость государства 
реализуется при оптимальном сочетании этих тенденций через 
механизм отрицательной обратной связи. Это означает следую
щее: если по каким-либо причинам наблюдается рост авторита
ризма, то за счет обратной связи происходит частичная компен
сация этого роста. И наоборот, если авторитарная тенденция 
снижается, то обратная связь частично восстанавливает эту тен
денцию. Отсутствие обратной связи ведет к тоталитаризму. Если 
же нивелирована прямая связь, имеем дело с анархией.

Либерализм утверждает, явно или неявно, приоритет прав 
личности, ее свобод над обязанностями. Однако это ведет к все
дозволенности и пышному расцвету «зла» в обществе — пре
ступности, антикультуры, коррупции и т. п. В действительности, 
права и обязанности личности сопряжены. Права «рождаются», 
когда человек выполняет свои обязанности. В свою очередь пра
ва обеспечивают лучшее выполнение человеком своих обязан
ностей. Между ними существуют прямая и обратная (отрица
тельная) связи:

обязанности права.

Это обеспечивает социальную устойчивость в государстве, 
его стабильность.

В духовном государстве в той или иной форме осуществлен 
некий синтез государства и Церкви. Многие религиозные нормы
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становятся государственными законами. Так, ряд мусульманских 
стран живет сегодня по законам шариата. Негативные проявле
ния «свобод» (проституция, наркомания и др.) по закону жестко 
наказываются. Духовенство участвует в управлении государ
ством, а духовные цели приобретают государственный статус. 
К сожалению, жесткое ограничение «свобод», как и вообще все 
крайности, имеет свои негативные стороны, например, женское 
неравенство.

Развитые страны имеют большие достижения на траекто
рии «материального развития». Однако эта траектория неудовле
творительна с социогуманитарной точки зрения. Она не ведет к 
необходимому росту качества человека и его жизни, а также 
пренебрегает существованием экологических ограничений на 
«материальное развитие». Действительно, в развитых странах, 
начиная с определенного уровня ВВП, продолжительность жиз
ни перестает существенно расти с увеличением ВВП (рис. 6). 
Что касается рождаемости, то она стабилизируется даже при 
меньших значениях ВВП (порядка 5 тыс. долл., рис. 5). Во мно
гих развитых странах рождаемость недостаточна даже для про
стого воспроизводства населения (для последнего необходим ко
эффициент рождаемости, то есть число рождений в расчете на 
одну женщину, порядка 2,2).

Таким образом, начиная с определенного уровня, рост ВВП 
незначительно влияет на качество жизни (последнее включает в 
себя рождаемость и продолжительность жизни, см. выше). Это 
свидетельствует о недостаточном «гуманитарном кпд» функ
ционирования «общества изобилия». «Средний» уровень ВВП 
вполне достаточен для достижения оптимального развития. 
Сверхпотребление нерационально. Не давая существенного при
роста качества жизни, оно ведет к прогрессирующему истоще
нию невозобновляемых ресурсов — жизни за счет потомков. 
Для слаборазвитых стран достичь «среднего» уровня ВВП во
обще нереально. Но это не означает, что у них отсутствует пер
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спектива роста качества жизни. Продолжительность жизни, со
ответствующая развитым странам, может быть ими достигнута 
при меньшем значении ВВП на траектории социогуманитарного 
развития.

Наибольшие возможности для развития личности может дать 
социогуманитарное государство, в котором осуществлен синтез 
положительных сторон как светского, так и духовного государства. 
В нем задействована эволюционная Цель, Национальная Идея — 
гармоничное развитие человека. Средством ее достижения и яв
ляется само социогуманитарное государство. Это означает, что у 
государства существует своя социогуманитарная идеология, ко
торая им отстаивается (естественно, «чистыми» средствами). 
Она основана на установке «служение государству» при условии, 
что последнее является социогуманитарным — «государством 
для человека». Построить такое государство, идеей и идеалом ко
торого является «служение людям», — достойная цель человече
ской цивилизации.

К критериям социального гуманизма могут быть отнесены 
такие количественные показатели как:

• соотношение доли накопления и потребления в бюджете;
• структура доходов и расходов населения;
• доля инвестиций в социальные отрасли (в том числе, расхо

ды на образование и науку, здравоохранение и спорт);
• ВВП и доходы на душу населения;
• доля зарплаты (пенсий) в ВВП;
• соотношение пенсии к зарплате;
• показатели занятости населения;
• основные демографические параметры (продолжительность 

жизни, рождаемость и смертность);
• ведущие социальные показатели (количество дошкольных и 

образовательных учреждений, больничных койко-мест на 
душу населения) и пр.
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Однако на пути социогуманитарного строительства странам 
третьего мира (России, в их числе) придется отказаться от запад
ных стандартов избыточного материального потребления — как 
не только не достижимых, но и противоречащих экологическим 
ограничениям на материальный прогресс. Целью социогумани
тарного государства является гармоничное развитие человека, а 
отнюдь не достижение максимального ВВП. Рост ВВП является 
всего лить средством, с помощью которого достигается гармо
ничное развитие человека. Подмена же цели средством ведет к 
потере перспективы развития. Приоритетным в социогуманитар- 
ном государстве является рост человеческого, социального капи
тала и экокапитала, что будет означать движение человека к пол
ной гармонии — с самим собой, другими людьми и природой. 
При этом будут сняты извечные альтернативы: «государство для 
человека» — «человек для государства», права — обязанности, 
государственная — частная собственность и многие другие.

Первые две альтернативы уже обсуждались. Что касается 
частной собственности, то она сопряжена с общенародной. Ею 
естественно являются все природные ресурсы, запасенные при
родой страны для своего народа за миллионы лет эволюции. Но 
сам инструмент «частная собственность» устойчиво функцио
нирует лишь тогда, когда задействована обратная связь — инве
стиции частного капитала в ресурсные отрасли с целью «сохра
нить» общенародную собственность, более эффективно и эко
номно расходовать ресурсы.

Концепция социогуманитарного государства основывается 
на общенаучных принципах, вытекающих из эргодинамической 
теории эволюции, главные из которых следующие:

• энергия как движущая сила эволюции;
• эволюционирующие системы, как природные «машины», 

работающие на потоках энергии путем ее трансформации в 
более ценные, более производительные виды;
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• устойчивое динамическое неравновесие эволюционирую
щих систем и объектов относительно вмещающей среды;

• прогресс, как рост «запаса устойчивости» систем по отно
шению к внешним воздействиям;

• биосферная функция человека поддержания устойчивости 
природных систем;

• относительное совпадение цели и результата развития;
• ретроспективная база прогноза социоприродной эволюции — 

путь, пройденный биосферой и человеком.

В социоэволюционной концепции используются следующие 
законы: перехода от экстенсивного к интенсивному развитию; 
перехода от интенсивного к экологическому (социогуманитар- 
ному) развитию, техно-гуманитарного баланса; краткого (в «сня
том» виде) повторения основных этапов развития на каждом 
витке эволюционной спирали.

Приложение этих принципов и законов к социогуманитар- 
ному развитию приводит к следующим основным заключениям. 
Цель его — гармоничное развитие человека. Способ реализации 
цели — эволюционный, с учетом принципа относительного 
совпадения цели и результата развития. Новый приоритет раз
вития — рост качества человека. Утверждение социогумани- 
стическош мировоззрения (см. ниже). Оптимальная на совре
менном этапе модель государства с регулируемой рыночной 
экономикой, ориентированной через систему налогов и соци
альную политику на прогресс человека. Форма собственности 
вторична — первичен прогресс человека. Экохозяйство как со
творчество человека и природы. Свобода в эволюционном 
смысле как рост «запаса устойчивости» человека.

Остановимся кратко на принципе относительного совпаде
ния цели и результата развития. В силу того, что наше знание за
конов социоприродного развития всегда остается неполным, 
цель развития, сформулированная на основе этих законов, имеет
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относительный характер. Она не может быть реализована абсо
лютно. Но если заранее не известно, насколько правильно сфор
мулирована цель, то это означает: нельзя двигаться к цели любым 
способом. Средства достижения цели становятся в определенном 
смысле «важнее» цели — они должны быть «чистыми». Многие 
преступления в мире, которые совершались против человека, 
были основаны на неверном представлении о том, что цель оп
равдывает средства.

Реален ли направляемый переход развитых стран с либе
ральной экономикой на траекторию социогуманитарного разви
тия? В свете наших представлений такой переход вряд ли воз
можен без роста качества человека — формирования нового 
мышления; постепенного отхода от господствующих принципов 
антропоцентризма, индивидуализма, неограниченного матери
ального прогресса, конкурентного взаимодействия, свободы 
личности без самоограничения и т. п. Некоторые тенденции раз
вития в этом направлении в передовых странах уже присутству
ют — они нашли свое отражение и обобщение в концепции по
стиндустриального общества.

Что касается развивающихся стран (а также России), то для 
них реальной альтернативы социогуманитарному развитию во
обще нет. Этим странам уже никогда не достичь материального 
уровня развитых стран — из-за того, что при экстенсивном раз
витии вкладываемый капитал пропорционален имеющейся базе, 
которая у развивающихся стран существенно ниже, чем у разви
тых. Поэтому они или навсегда обречены оставаться недоразви
тыми, или должны принять новые приоритеты социогуманитар
ного развития, и тем самым оказаться в русле основного цивили
зованного процесса на Земле.

Если же наблюдаемые в мире тенденции роста качества че
ловека не разовьются, то это может означать движение развитых 
стран (а с ними и всего мира) к полному исчерпанию невозоб
новляемых ресурсов и к глобальной экокатастрофе. При этом
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вместо сознательного, регулируемого, а потому наименее болез
ненного перехода на социогуманитарное развитие не исключен 
катастрофический способ — через быстрое сокращение числен
ности народонаселения, резкое ухудшение качества окружаю
щей среды и жизни, природные и социальные катаклизмы. Ибо 
законы эволюции универсальны, и никому их не избежать. А это 
значит — существует одна генеральная линия: от экстенсивного 
развития к интенсивному, а затем к социогуманитарному. Неко
торая «размытость» этих законов может создать иллюзию толко
вать их на уровне лишь тенденций развития и необязательности 
их учета при управлении. Однако исторический путь, пройден
ный биосферой и человечеством, показывает действенность этих 
законов.

Стихийное развитие человечества было неустойчивым и не
однократно прерывалось, о чем свидетельствует упадок и гибель 
многих древних цивилизаций. Но постепенно прогресс привел к 
новой функции государства — поддержанию «устойчивости» че
ловека. Она осуществляется на основе системы налогов, которые 
граждане платят государству. Взамен через социальную политику 
они получают дополнительный «запас устойчивости» своей жиз
ни. А это уже стало началом перехода от стихийного способа 
реализации прогресса к управляемому развитию. Социальная 
политика государства обеспечивает устойчивое функционирова
ние подсистемы гуманитарного развития, производящей челове
ческий капитал (образование, наука, искусство и др.).

Какой же оптимальный вариант в отношении способа пере
хода социума на социогуманитарное развитие? Следует допус
тить, что вмешательство государства во внутренние механизмы 
функционирования социума, возникшие эволюционно, в первую 
очередь, в рынок, неблагоприятно для развития. Об этом свиде
тельствует и негативный опыт бывших коммунистических 
стран. Следовательно, основная эволюционно обусловленная 
функция государства должна сводиться к включению внешнего
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механизма регулирования устойчивости индивидов — системе 
налогов и социальной политики, направленных на рост «запаса 
устойчивости» индивидов, и выключению прямого вмешатель
ства (на современном этапе) во внутренние механизмы функ
ционирования социума, в первую очередь, в цивилизованный 
рынок. Вмешательство государства во внутренние механизмы 
функционирования социума в принципе не исключается, но оно 
должно происходить научно-обоснованным путем, содействуя 
активизации позитивных аспектов социальной жизни. Вмеша
тельство должно быть в основном косвенным, путем формиро
вания и соблюдения правил поведения хозяйствующих субъек
тов на рынке.

В итоге приходим к оптимальной модели государства с ры
ночной экономикой, ориентированной через систему налогов и 
социальную политику на гармоничное развитие человека. На 
первый план выдвигается не форма собственности, а прогресс 
человека, рост «запаса устойчивости» жизни, то есть, в конеч
ном счете, рост свободы индивида. Рост «запаса устойчивости» 
не возможен без роста качества человека через прогресс подсис
темы гуманитарного развития. Поэтому главнейшая эволюцион- 
но обусловленная функция государства — обеспечить устойчи
вое функционирование этой подсистемы.

В СССР была предпринята попытка осуществить замену 
стихийного критерия прогресса — рост физического капитала 
на антропный — рост человеческого капитала и реализовать 
эволюционную цель — развитие человека. Эта попытка оказа
лась неудачной, так как исторические условия для социогумани- 
тарнош строительства тогда еще не созрели. Кроме того, качество 
коммунистической элиты оказалось чрезмерно низким, не соот
ветствующим эволюционной цели. Поэтому были задействованы 
негодные средства для достижения цели. В этом — глобальная 
причина краха коммунизма. Между тем в силу относительного 
совпадения цели и результатов развития «средства» в опреде
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ленном смысле становятся важнее «цели» — они должны быть 
«чистыми».

И хотя попытка построения общества социальной справед
ливости в России оказалась неудачной, тем не менее, полностью 
ее игнорировать было бы неправильно. Наоборот, из всего про
исшедшего необходимо извлечь позитивный урок. Эволюционная 
цель — гармоничное развитие человека — остается по-преж
нему актуальной. Ее реализация через строительство социогу- 
манитарного государства — это и есть Третий путь, в отличие от 
Первого пути либерализма — «служение себе» и Второго пути 
тоталитаризма — «служение элите». Новый путь обоснован нау
кой, отвечает историческому пути России, российскому мента
литету и подтвержден практикой развитых стран. Его три со
ставляющих: цель (Национальная Идея) — гармоничное развитие 
человека; средство реализации цели — социогуманитарное го
сударство; практическая реализация цели — социогуманитарное 
строительство как «Общенародное Дело». Или кратко: духов
ность — гуманизм — народность.

2. Предпосылки построения в России 
социогуманитарного государства

Как уже отмечалось выше, ценностные установки и дости
жения современной западной цивилизации в основном зиждутся 
на антропоцентризме (принципе «все для человека») и дарви
новской эволюционной парадигме конкурентного взаимодейст
вия, утверждающей естественным право сильного. В массовом 
сознании эти основополагающие мировоззренческие установки 
преобразились в западный менталитет «служения себе», а в 
жизни государства — в основополагающий принцип либерализ
ма «общее благо автоматически складывается из частных благ» 
(то есть из «служения себе»).
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Либерализм, в сущности, — идея свободного человека, идея 
эгожизни — жизни для самого себя. Он утверждает приоритет 
личности над государством, свободы личности над ее обязанно
стями и т. д. Либеральная экономика основана на частной собст
венности и имеет целью получение максимальной прибыли. Ли
берализм сформировал тип западного человека-индивидуалиста 
и «общество потребления», для которого стимулом развития яв
ляется неограниченный рост и культивирование материальных 
потребностей.

Либерализм — это, по существу, стихийное развитие, при ко
тором прогресс основывается на свойстве самоорганизации от
крытых систем — социальном творчестве масс. И хотя либераль
ное развитие позволило индустриальным странам достичь высо
кого уровня благосостояния, тем не менее, на современном этапе 
оно оказалось ущербным, обусловив глобальный цивилизацион
ный кризис. Последнее означает возникновение в мире, по крайней 
мере, двух неустойчивостей: между богатыми и бедными (стра
нами, народами, людьми), между природой и человеком.

Причина цивилизационного кризиса — в том, что указанные 
мировоззренческие установки, которым по преимуществу про
должает следовать человечество, имеют весьма ограниченное 
значение: они действенны лишь на определенном этапе истори
ческого процесса. Принцип «все для человека» ведет к культу 
материальных потребностей, а их максимальное удовлетворение 
входит в настоящее время в противоречие с ограниченностью 
природных ресурсов и конечной емкостью биосферы как прием
ника отходов антропогенной деятельности. Наивный принцип 
либерализма «общее благо автоматически складывается из част
ных благ» человечество также уже переросло.

Что касается дарвиновской парадигмы конкурентного взаи
модействия и «выживания наиболее приспособленных», то, как 
показано, к проблеме прогрессивного развития она имеет лишь 
косвенное отношение. Конкуренция в живой природе устраняет
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аномальные, «распадные» особи (с нарушениями в генетическом 
аппарате), препятствуя тем самым регрессу. Механизмом же 
прогресса является открытие и освоение «нового» ресурса. Точ
но так же и в обществе прогресс осуществляется на основе 
творческой деятельности человека — выявления «новых» ресур
сов и технологий, что проявляется во взаимоотношениях чело
века, науки, техники и экономики. Конкуренция же устраняет 
отсталые технологии, препятствуя регрессу.

Западная цивилизация сделала конкуренцию за ограничен
ный ресурс основным механизмом реализации установки «слу
жение себе». Это само собой привело к разделению общества на 
богатых и бедных. Наоборот, в биосфере такого рода конкурен
ция имеет весьма ограниченное значение, так как все ресурсы 
биосферы — абсолютно возобновляемые, и их количество во 
времени не меняется. Поэтому в равновесной биосфере нет ни 
богатых, ни бедных, а способом ее существования является коо
перация и взаимодополняемость живых систем (в терминах био
логии — комменсализм, кооперация, мутуализм). И лишь в случае 
неравновесных биосистем конкуренция за ограниченный ресурс 
выступает своего рода катализатором, убыстряющим движение 
систем к равновесию (как, например, в случае интродукции — 
внедрения вида в новую для него область). Стратегия жизни 
биосферы — устойчивое развитие; и она совсем иная, нежели 
«выживание наиболее приспособленных». Приходится согла
ситься с теми учеными, которые считают учение Дарвина одним 
из самых пагубных заблуждений человечества.

Мировое сообщество видит выход из существующего гло
бального кризиса на путях перехода человечества на траекторию 
устойчивого развития. В нашей трактовке устойчивым является 
такое развития, при котором реализуется прогресс человека и 
социума без нарушения глобального равновесия биосферы. 
Поддержание этого равновесия является биосферной функцией 
человека.
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Эта функция до последнего времени осуществлялась стихий
но, на основе сжигания древесины и ископаемого топлива. Одна
ко теперь стихийные механизмы уже не обеспечивают равновесия 
биосферы и потому необходимо более полно задействовать ан
тропогенные механизмы поддержания устойчивости природных 
систем. Сюда относится в первую очередь экохозяйственная дея
тельность человека (лесоводство, рыбоводство, плодоводство, 
пчеловодство идр.), фактически являющаяся сотворчеством че
ловека и природы. На ее основе компенсируется изъятие челове
ком биопродукции.

Экохозяйство гармонично дополняет естественные механиз
мы саморегуляции биосферы. Последние поддерживаются чело
веком путем сохранения в необходимых масштабах естественных 
невозмущенных экосистем (в том числе, в виде заповедников и 
национальных парков). В антропогенно равновесной биосфере, 
где человечество может существовать неопределенно долго, 
сколько человек берет у природы, столько ей и будет отдавать 
посредством экохозяйствования.

Устойчивое развитие означает прогресс человека и социума 
в антропогенно равновесной биосфере. Работа человечества по 
поддержанию равновесия биосферы необходима для его выжи
вания и прогресса (точно так же, как человек «нужен» биосфере 
для ее выживания в условиях затухания тектоно-вулканической 
активности Земли и уменьшения поступления углекислого газа 
из глубин Земли). Эта работа является по существу работой на 
будущие поколения. Учет их интересов в настоящем означает 
отход от установки либерализма «служения себе» и движение в 
направлении установки «служение людям».

Это означает отход от стихийности развития (принципа ли
берализма «служение себе») и все большее включение меха
низмов управления. При этом имеется в виду не тотальное 
управление, а разумное сочетание управления и самоорганиза
ции, особенно, на ранних этапах устойчивого развития. А все
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главные проблемы развития упираются, в конечном счете, в эво
люционное качество человека. Если деятельность людей будет 
по-прежнему направляться только на личное обогащение лю
бой ценой, то есть, в конечном счете, на разграбление Приро
ды, то человечество обречено пребывать вне траектории устой
чивого развития.

Чужда ли идея устойчивого развития русскому менталитету? 
Отнюдь нет. Наоборот, она ему соответствует больше, чем за
падному. Ибо «русская идея» — это, по нашему мнению, и есть 
идея «служения людям». Ф. М. Достоевский наиболее ярко про
тивопоставил русскую идею «служения людям» западной — 
«служение себе». Концепция «Sustainable Development» свиде
тельствует: в отношении ценностных установок наблюдается 
движение Запада и России навстречу друг другу.

К сожалению, «русская идея» не была полно задействована 
на уровне российского государства. Лишь незаурядные, зачас
тую, простые и безвестные люди строили свою жизнь по «рус
ской идее», не дав ей умереть и сохранив ее тем самым для на
шего времени. Связано это с историческим путем России. Путь 
России — это непрерывная череда рабств и унижений. Освобо
ждая себя от одного рабствам, народ, обманутый элитой, неиз
менно попадал в другое: из татаро-монгольского ига в крепост
ничество, из крепостничества — в алчный капитализм периода 
первоначального накопления капитала, из него — в диктатуру 
пролетариата и «развитой» социализм, а из последнего — в но
вый капитализм, выращиваемый из госсобственности.

Такой путь не способствовал формированию свободной 
личности западного типа, служащей самой себе. Наоборот, в 
России испокон веков служили государству. Историческим пу
тем формировался российский менталитет — «служение госу
дарству». Поскольку же это государство было, в основном, для 
элиты, избранных господ, то и служение было им. Подчинение 
каждому стоящему выше в государственной иерархии порожда
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ло в народной массе черты униженности и порабощенности. 
Элита же, за редким исключением, относилась к народу пренеб
режительно, свысока, что породило в ней черты высокомерия, 
жадности, жестокости, обусловив тем самым ее низкое эволю
ционное качество. Установка «служение государству» в России 
исказилось, став «служением элите».

Но служение государству было, все-таки, не только служе
нием элите — присутствовал здесь и очень существенный эле
мент служения народу (земские врачи, учителя и др.). Последнее 
обусловило положительные черты русского характера: общин- 
ность и коллективизм, чувство долга и др. Именно на этой осно
ве и на канонах православия сформировалась идея «служение 
людям». Она есть возвышение установки «служение государст
ву», ее идеализация, цель, движение к которой означает движе
ние к социогуманитарному государству.

Попытка реализовать на уровне государства эволюционную 
цель — развитие человека — была предпринята в СССР. Отме
тим те основные причины, по которым эта попытка оказалась 
неудачной:

• утопическая формулировка цели развития — коммунизма, 
как общества безмерно развитых и сполна удовлетворяемых 
материальных потребностей;

• не учет принципа относительности цели и результата разви
тия, в силу чего «средства» (достижения цели) становятся в 
определенной степени важнее «цели» — в любом случае они 
должны быть «чистыми»;

• гонения на церковь, воинствующий атеизм; в то время как 
цели церкви и социалистического государства одинаковы — 
духовное развитие человека;

• однобокая ориентация экономики на количественный рост 
(плановое хозяйство), а не на развитие человека (регулируе
мый государством рынок);
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• слабое задействование фактора «личного интереса»;
• низкое эволюционное качество правящей коммунистической 

элиты.
Остановимся на последней причине подробнее. Элита ока

залась неспособной снять для себя критерий стихийного разви
тия — рост физического капитала — в пользу антропного — 
рост человеческого капитала. Она пыталась снять его лишь для 
народа, а не для себя. Была выработана целая система привиле
гий для элиты — она фактически уже жила при «коммунизме». 
Элита оказалась зараженной «фарисейской болезнью», при кото
рой думается одно («служить себе»), говорится другое («служить 
людям»), а делается третье («брать себе»), «Верхи», по логике, 
должны давать пример «низам». Они и давали, но не позитив
ный, а негативный — своими избыточными привилегиями.

Видовой признак человека — это задействование цепочки 
мысль — слово — действие, с максимальным набором обратных 
связей. Эта цепочка в СССР была искажена на всех уровнях. 
Официальной идеологией был материализм, а людям предлага
лось руководствоваться в своей жизни идеальной целью — ком
мунизмом. Историческая вина коммунистической элиты за не
удачу советского социального эксперимента безмерна.

Движение к устойчивому развитию будет означать постепен
ный переход от парадигмы конкурентного взаимодействия к па
радигме устойчивого развития, от антропоцентризма к нооцен- 
тризму, от установки «служение себе» к установке «служение 
людям», от стихийного к управляемому развитию (точнее, управ
ляемому сверху и самоорганизующемуся снизу). Это будет озна
чать движение России и Запада навстречу друг другу, определен
ное сближение российского и западного менталитетов. Не будет 
преувеличением считать, что корни устойчивого развития — 
в «русской идее» «служения людям», когда учитываются интере
сы всех людей, как живущих сейчас, так и их потомков.
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Выше дан естественнонаучный подход к проблеме устойчи
вого развития и на основе естественно-гуманитарного синтеза 
разработано учение об экоразвитии (развитии в Экосе). Тем не 
менее, остается в силе некоторая размытость термина «устойчи
вое развитие». По существу, любое развитие устойчиво, иначе 
его не было бы, а наблюдался регресс. Вопрос лишь в том, какой 
«ценой» достигается эта устойчивость, какая необходима ре
сурсная политика для его реализации.

Развитие — сопряженный процесс, который осуществляется 
лишь на фоне основного, утилизации невозобновляемых ресур
сов. Когда использование этих ресурсов минимально (макси
мально использование возобновляемых ресурсов) и потому ми
нимальна ресурсная цена развития, то имеем дело с экоразвитием. 
Последний термин несет существенно большую смысловую на
грузку, чем «Sustainable Development».

Проблема устойчивости развития кардинальным образом 
сопряжена с емкостью ресурсной базы — исчерпаемостью нево
зобновляемых ресурсов. В этом аспекте положение России в со
поставлении с развитыми странами неоднозначно. С одной сто
роны, она обладает богатой ресурсной базой. С другой, страна 
во многом живет за счет этих ресурсов. По существу, Россия за
нимается самоедством, которое за годы реформ стало приорите
том государственной политики. Но основных ресурсов вряд ли 
хватит даже на 100 лет. Дальше... распад. Россию ведут дорогой 
в никуда. Об этом прекрасно осведомлена российская экономи
ческая «элита» (вернее будет назвать ее псевдоэлитой). Поэтому 
она организовала беспрецедентный вывоз капитала за рубеж. 
Инвестиций же от этой псевдоэлиты нет и не будет. А если бу
дут, то лишь для того, чтобы ускорить экспорт ресурсов, увели
чить вывоз капитала.
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Переход на устойчивое экоразвитие подразумевает, что к 
рычагам экономической власти в России придет истинная элита, 
способная обеспечить социальную устойчивость. Такая элита 
обладает чертами системы с отрицательной обратной связью, ко
гда рост ее материального богатства сопровождается опере
жающим ростом инвестиций, особенно, в человеческий капитал; 
все большим включением механизмов перераспределения физи
ческого капитала (через социальную политику государства, фон
ды, благотворительность и т. п.). Тем самым произведенный в 
социуме капитал остается в нем самом, работая на благо всего 
общества. Рост же инвестиций в человеческий капитал будет оз
начать совершенствование технологий и рост качества человека, 
что позволит социуму функционировать при меньших ресурс
ных затратах (отрицательная обратная связь).

Для истинной элиты приоритетным является не получение 
максимальной прибыли, а обеспечение все большей устойчиво
сти социума, в который она включена; все большее задействова
ние отрицательных обратных связей через рост человеческого 
капитала. Это ведет к росту «запаса устойчивости» самой элиты. 
Установка «служение себе» реализуется для истинной элиты на 
основе задействования установки «служение людям».

Иная картина наблюдается в сегодняшней России. Государ
ство во многом устранилось от выполнения своей основной 
функции — обеспечить рост «запаса устойчивости» своих граж
дан. Зато им мгновенно (в шкале исторического времени) выра
щены миллионщики-космополиты, переводящие свои капиталы 
за границу. В результате в России возникла вопиющая разница в 
доходах элиты и основной бедной массы населения: соотноше
ние доходов этих слоев в развитых странах не более 10, а в Рос
сии — 30-40 и даже больше.

Утвердившийся в России строй уж никак нельзя назвать ка
питализмом. Последний основан на объективной оценке капита
ла, главный среди которого — человеческий капитал. Когда же
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труц профессора университета оценивается ниже, чем труд убор
щицы в казино, то это никакой не капитализм.

Нам говорят: у государства нет средств для поднятия жиз
ненного уровня народа. В действительности средства есть. Нет 
лишь политической воли. Чрезмерное расслоение общества по 
доходам — это социальная болезнь. Метод лечения этой болезни 
хорошо известен — прогрессивный налог. Он — необходимый 
признак социального государства, коим провозглашена Россия 
(см. ст. 7 Конституции). Между тем расхожим мнением многих 
российских политиков стало, что плоский (13 %) подоходный 
налог — чуть ли не достижение России. Но ни в одной развитой 
стране мира плоского налога нет; он — свидетельство неразви
тости общества, его социальной и гуманитарной отсталости. 
Недаром социальный климат в развитых странах несравненно 
более благоприятный, чем в России. Плоский налог нужен не 
народу, а лишь новоявленным миллионщикам, заботливо выра
щиваемым российским государством.

Природные ресурсы России, за счет экспорта которых и про
исходит в основном процесс обогащения избранных, являются 
естественной общенародной собственностью. Они аккумулиро
ваны природой России за миллионы лет эволюции. Им нужен 
эффективный собственник, использующий ресурсы для роста че
ловеческого капитала России. Эффективным собственником со
временное российское государство пока не является. Им должно 
стать социогуманитарное государство. Природные ресурсы Рос
сии — громадный резерв социогуманитарного развития.

Переход от стихийного к управляемому социогуманитарно- 
му развития означает следующее. Целью развития становится не 
получение максимальной прибыли, а рост человеческого капи
тала при максимальном задействовании отрицательных обрат
ных связей, обеспечивающих социальную устойчивость.

Если к экономическим рычагам в России не придет новая 
элита — элита здравого смысла с чертами системы с отрица
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тельной обратной связью, согласная следовать объективным за
конам развития, то еще больше станет увеличиваться разрыв 
между богатыми и бедными, а качество человека продолжит 
свое падение. Станет нарастать «хаос», как следствие безмерной 
власти денег. В устойчивых социумах «хаос» уравновешивается 
«порядком». Последнее подразумевает устойчивое функциони
рование в социумах «человека творческого», созидающего но
вое. В России же творчество продолжает угнетаться. Но регресс 
не может быть законом развития. Поэтому неизбежными станут 
социальные потрясения.

Продолжающееся с 1991 года существенное падение произ
водства человеческого капитала однозначно свидетельствует: 
Россия находится в глубоком гуманитарном кризисе. И он еще 
не преодолен. Главные его составляющие: падение численности 
населения, «утечка мозгов», навязываемые извне ценности и 
приоритеты, чуждые российскому духу.

Основываясь на полученных выше результатах и на сло
жившейся в России социально-экономической ситуации, можно 
допустить три принципиально разных сценария будущего разви
тия России. Возможность реализации любого из них в немалой 
степени зависит от информированности общества и понимания 
того, куда его ведет элита.

Первый сценарий — это продолжение того пути, по которо
му шла Россия в последние годы либеральных реформ. По нему 
Россия будет по-прежнему заниматься самоедством — безу
держно эксплуатировать ресурсы, вывозить капитал. Псевдоэли
та сохранит рычаги управления обществом и максимально пол
но реализует свою главную цель: «выжать все соки» из страны, 
превратить в собственный капитал ее богатства, накопленные 
природой и трудом народа. Для России это — дорога в никуда. 
В данном сценарии Россия рассматривается Западом всего лишь 
как источник ресурсов. По мере их истощения и уменьшения 
численности населения (что уже реально происходит) страна
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превращается в территорию, подконтрольную развитым стра
нам, с деградирующими экономикой и населением.

Реально ли изменить эту траекторию и реализовать второй 
сценарий — построить в России социальное государство по ти
пу существующих в развитых странах? Для этого, как показыва
ет проведенный выше анализ, необходимо, по крайней мере, 
следующее:

• увеличить валовой национальный продукт в 2-3 раза;
• изменить соотношение доходов элиты и бедных слоев;
• взрастить новую экономическую элиту, способную обеспе

чить социальную устойчивость.
Осуществить указанные преобразования России в одиночку 

явно не по силам. Это можно было бы сделать с помощью раз
витых стран. Но для этого они должны изменить свою (близо
рукую!) политику в отношении России и перестать ее рассмат
ривать лишь как долговременный источник ресурсов. На самом 
деле этот источник временен и конечен. И сама эта его конеч
ность уже несет в себе глобальную угрозу. Чтобы ее избежать, 
изменить траекторию, для России необходим новый широко
масштабный «план Маршалла».

Наконец, третий эволюционный сценарий с опорой на соб
ственные силы — строительство социогуманитарного государ
ства с опорой на человеческий капитал. Строительство россий
ского социогуманитарного дома станет успешным, если на госу
дарственном уровне будет задействована новая Национальная 
Идея, отвечающая российскому менталитету — гармоничное 
развитие человека. Нужно вернуться к исконной российской ус
тановке «служение государству». Выстроить социогуманитарное 
государство для человека, идеей и идеалом которого является 
«служение людям» — достойная цель России на XXI век.

На пути социогуманитарного строительства придется отка
заться от западных материальных стандартов общества избы
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точного потребления — как не только не достижимых для Рос
сии, но и противоречащих экологическим ограничениям на эко
номический рост. Приоритетным станет рост человеческого, со
циального капитала и экокапитала, что будет означать движение 
человека к полной гармонии — с самим собой, другими людьми 
и природой.

Траектория в направлении социогуманитарнош строя, 
строительство его через социогуманитарное государство — это 
и есть Третий специфический путь России, в отличие от Первого 
пути либерализма «служение себе» и Второго пути тоталита
ризма «служение элите». В социогуманитарном государстве 
сполна задействована цель — Национальная Идея: гармоничное 
развитие человека. И нет более достойной цели, чем эта.

Бесперспективность чисто либерального пути России сле
дует и из рассмотренных выше общенаучных принципов и за
конов социоприродного развития. Согласно им, устойчив лишь 
тот социум, в котором полно задействованы отрицательные об
ратные связи. Это обстоятельство снимает альтернативу «капи
тализм — социализм» в пользу Третьего пути социогуманитар- 
ного развития.

При социогуманитарном строе сняты извечные альтернати
вы: «человек для государства» — «государство для человека», 
права — обязанности человека, общенародная — частная собст
венность и многие другие. Наоборот, каждая из этих установок 
задействованы одновременно. Они составляют сущность прямых 
и обратных связей, в совокупности обеспечивающих устойчи
вость социума. В устойчивом обществе эти установки перестают 
быть альтернативными, а, наоборот, становятся сопряженными 
друг с другом, взаимно дополняющими.

Какой же из рассмотренных сценариев более реалистичен? 
Сейчас задействован первый сценарий. По нему Россия «нужна» 
Западу в краткосрочном плане, чтобы задешево, опираясь на уже 
созданный при советской власти научно-производственный по
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тенциал, выкачать из нее ресурсы. Газ, нефть, золото, деньги те
кут на Запад.

Но река ресурсов мелеет, научно-производственный потен
циал вырабатывается. Постепенно Запад оставит Россию в по
кое, предоставив ее самой себе. В инвестициях в Россию Запад 
не сильно заинтересован. Ибо известно: издержки производства 
в Россию столь велики (в основном из-за неблагоприятных при
родно-климатических условий), что произведенные в России по 
известным технологиям товары никогда не будут конкуренто
способными на мировом рынке. Там, где нет прибыли, капита
листу нечего делать. Он предпочтет инвестировать капитал в 
Тайвань или Южную Корею. Конечно, можно инвестировать в 
человеческий капитал, считая, что он в России лучше, чем в 
«теплых странах». И ждать отдачи от этих инвестиций в виде 
новых технологий. Но это означает — создавать конкурента са
мому себе. На это Запад вряд ли пойдет.

Когда Россию «оставят в покое», вероятно, она прекратит 
бесплодные попытки влиться в мировой рынок и займется соб
ственными внутренними делами. Таков оптимистический вари
ант развития России, означающий реализацию третьего сцена
рия — в направлении социогуманитарного развития. Последнее 
достижимо, если либерализму, стихийному развитию в России 
будут поставлены надежные заслоны. Это осуществимо лишь в 
рамках сильного социогуманитарного государства. Роль госу
дарства в России, управления вообще, должна быть намного 
больше, чем в развитых странах.

История показывает, что выбор пути России в рамках аль
тернативы «социализм — капитализм» не отвечает ее исконно
сти. Оба эти пути были отвергнуты. Наиболее же адекватен 
российскому менталитету путь комплексного (синтетического) 
материально — социально — духовно-экологического развития 
в гармонии человека с самим собой, обществом и природной 
средой.

141



Глава 5. Социогуманитарное государство

Заметим, что главные принципы социогуманитарного госу
дарства фактически нашли свое отражение в стратегии иннова
ционного развития России до 2020 года («Стратегия-2020»), оз
вученной В. В. Путиным в 2008 г. Полагаем, что термин «социо
гуманитарное развитие» более полно отражает сущность нового 
этапа (по сравнению с термином «инновационное развитие»).

4. Социогуманитарный аспект 
модернизации

В отличие от естественных наук в гуманитарных науках тео
рии активно влияют на способ функционирования социумов и 
изменяют его. Имеет место сознательное конструирование струк
туры социумов в соответствии с этими теориями. Это обусловли
вает особую значимость теоретических построений в социаль
ных и гуманитарных науках. Классическая экономическая наука 
использует, в основном, индуктивный метод изучения своих объ
ектов — двигаясь: от наблюдаемых частных закономерностей к 
их теоретическому обобщению. Индуктивный метод имеет опре
деленные недостатки (это подтверждается всей историей разви
тия наук). Это — субъективизм оценок, преувеличение роли од
них и преуменьшение других факторов идр. Особенно следует 
подчеркнуть малую прогностическую способность индуктивного 
метода. Поэтому его необходимо корректировать и контролиро
вать дедуктивным, двигаясь от общего к частному, а в нашем 
случае — от общей теории эволюции к социуму. Однако в рамках 
гуманитарных наук не рассматриваются количественные крите
рии развития социоприродных систем.

Составляющие либеральной экономической науки хорошо 
известны — частная собственность, конкуренция, прибыль и т. п. 
Но в XXI веке капитализм станет сниматься социогуманизмом — 
целью развития становится человек. Частная собственность по
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степенно утрачивает свою гегемонию, и все большее значение 
приобретают различные коллективистские формы собственно
сти. Конкуренция перестает быть главной движущей силой эко
номики, снимаясь механизмами кооперации и научно-техниче
ского прогресса. Получение максимальной прибыли в условиях 
глобализации, экологических и ресурсных ограничений на разви
тие уже не отвечает эволюционным критериям и требованиям ус
тойчивого развития.

Классическая экономическая наука теряет свою актуаль
ность. Между тем именно по меркам этой науки проводились и 
продолжают проводиться либеральные реформы в России. Этим, 
на наш взгляд, и объясняются неутешительные результаты этих 
реформ.

Для современной России особенно актуальны поиски новых 
путей построения экономической науки. Один из таких путей 
предложен выше. Он основан на дедуктивном методе — путем 
построения системной экономической теории, исходя из общих 
законов социоприродного развития. Последние формулируются 
эргодинамикой.

Инновационное развитие, проблемы которого широко обсу
ждаются, отвечает этапу эволюции, на котором проявляются ре
сурсные и экологические ограничения на развитие. Поэтому экс
тенсивное развитие становится невозможным.

По данным наших более ранних расчетов за 2007 г., Рос
сия занимает в мировом рейтинге удельных (в расчете на одного 
человека) капиталов следующие места: страновый капитал — 
100-е место, физический капитал — 75-е место, человеческий 
капитал — 159-е место, социальный капитал — 100-е место, 
природный экокапитал — 14-е место, природный палеокапитал — 
8-е место.

Как мы видим, наиболее существенное отставание России 
наблюдается по человеческому и социальному капиталу. Поэтому 
инновационное развитие для России является социогуманитарным,
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Рис. 19. Схема движения капиталов в социуме. Через «Ь> со значками 
обозначены константы распределения капиталов между соответствующими 
подсистемами

обеспечивающим приоритетный рост человеческого и социаль
ного капитала.

Социогуманитарная модернизация требует задействования и 
активации обратных связей в системе ресурсы — экономика — 
человек — государство. На рис. 19 дана схема движения капита
лов в социуме.

Активация обратной связи в подсистеме ресурсы — эконо
мика осуществляется на основе инноваций в экономику и про
мышленное недропользование — путем внедрения ресурсосбе
регающих и энергоемких технологий. Тем самым уменьшаются 
темпы расходования ресурсов.

Активация обратной связи в подсистеме экономика — чело
век подразумевает гармонизацию процесса распределения физи
ческого капитала. Средний класс составляет (по «золотой про
порции») 62 % от общей численности населения, а остальные 
38 % также распределяются по «золотой пропорции» — богатых 
14 % и бедных 24 % (или наоборот). Децильный коэффициент
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распределения доходов оптимален (4—6). В силу ресурсных и 
экологических ограничений на развитие темпы роста экономики, 
как и доходов, уменьшаются.

Активация обратной связи в подсистеме человек — государ
ство подразумевает оптимальное сочетание авторитаризма и де
мократии, вертикальных и горизонтальных связей, что подразу
мевает сильное государство с максимальной демократией.

Для России особенно актуальна активация обратных связей 
в подсистемах экономика — человек и человек — государство. 
Это подразумевает переход на социогуманитарное развитие. Со
циогуманитарный переход обеспечит опережающий рост произ
водства человеческого и социального капитала.

Что касается государственного регулирования экономики, то 
оно, как следует из рис. 16, обеспечивает ее устойчивое функцио
нирование. Регулирование носит опосредствованный характер: 
государство не вмешивается в рынок, но контролирует потоки 
капиталов (через государственную собственность на ресурсы, 
налоги, социальную политику и др.).

Классическая экономическая наука, которая строится индук
тивным методом, уже не достаточна для современного этапа с 
его ресурсными и экологическими ограничениями на развитие. 
Она должны быть дополнена системной экономической теорией, 
которая строится дедуктивным методом — на основе естествен
но-гуманитарного синтеза.

Социальный гуманизм выстраивает систему нравственных 
критериев в организации гармоничных человеческих отноше
ний: как в организации хозяйственной трудовой деятельности, 
так и в распределении результатов экономической деятельности. 
Социальная роль бюджета выражается, прежде всего, в инвести
ровании в долгосрочные социальные программы и человеческий 
ресурс. Социальное государство не может не быть инновацион
ным, так как в условиях сокращения естественных ресурсов 
обеспечение социальных программ все больше зависит от тех
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нологических, структурных, управленческих и прочих иннова
ций. Социальный гуманизм ориентирован на духовное, культур
ное и нравственное развитие граждан, на бережное отношение к 
историческому наследию и сохранение самобытности нацио
нальных традиций.

Путь решения этих и других задач известен: законодательное 
закрепление целей социогуманитарного государства и, самое глав
ное, механизмов их реализации, политические установки партий, 
групп, элит на солидарное понимание и приятие указанных целей, 
и, наконец, естественно, выполнение всех этих установок.
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Эргодинамика — новая естественно-гуманитарная наука, 
изучающая с наиболее общих энергетических позиций функцио
нирование и эволюцию систем, обменивающихся энергией, веще
ством и информацией с вмещающей средой. Центральное место в 
эргодинамике занимает величина — структурная энергия, являю
щаяся потенциалом развития. Структурная энергия соотносится с 
работой образования (сборки) системы из «простых» веществ.

Состояние системы характеризуется величиной ее структур
ной энергии, а процесс ее функционирования — работой, со
вершаемой системой за счет подводимой к ней энергии.

При прогрессивном развитии растет удельная структурная 
энергия системы и удельная мощность процесса ее функциони
рования. При этом система перемещается по координате струк
турной энергии (а не времени). В процессе «движения» рожда
ется эволюционное время, являющееся функцией структурной 
энергии. В будущем эволюционное время отсутствует. Сущест
вует только настоящее время, которое непрерывно рождается и 
тут же утекает в прошлое.

Одно из приложений эргодинамики — системная теория ка
питала. Капитал является структурной энергией социума в 
стоимостном выражении — потенциалом развития. Капитал 
рассматривается в обобщенном смысле как сумма его состав
ляющих: физической, человеческой, социальной, природной.
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В дальнейшем станет необходимым учесть культурный, демо
графический и финансовый капитал. Теория эволюции капитала 
и кризисов развития строится дедуктивным методом — на осно
ве эволюционных критериев социоприродного развития.

Теперь в качестве главного субъекта экономики рассматри
вается человек. Экономика перестает быть целью, а становится 
средством гармоничного развития человека. Таков содержатель
ный мотив нового социогуманитарного строя — эволюционно 
обоснованного будущего человечества.

Современный цивилизационный кризис будет преодолен пу
тем конструирования развития на принципах социогуманизма. 
В социогуманитарном государстве происходит согласованный 
сопряженный рост всех составляющих странового капитала. 
Главной целью становится гармоничное развитие человека. Эко
номика перестает быть целью, а служит средством гармоничного 
развития человека. При этом критерий стихийного либерального 
развития — рост физического капитала — снимается антропным 
критерием — рост человеческого капитала.

«Общество изобилия» (наиболее развитые страны) имеет 
недостаточный «гуманитарный кпд» своего функционирования. 
Оно не может служить ориентиром для развивающихся стран в 
силу практической недостижимости ими высокого уровня жизни 
развитых стран. Рост «гуманитарного кпд» стран может быть 
обеспечен их переходом на траекторию социогуманитарного 
развития.

Индикаторы и индексы состояния Экоса (системы «приро
да—человек—общество») и социоприродного развития характе
ризуют состояние социумов и природных систем, а также про
цессы их воспроизводства. Главный индикатор состояния — 
страновый капитал и его составляющие. Главный показатель 
воспроизводства — индекс качества жизни.

Индексы состояния и развития социумов строятся дедуктив
ным методом: от эргодинамических критериев прогресса к част
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ным индексам. Тем самым устраняется субъективизм, неизбеж
ный при построении индексов индуктивным методом (индекс 
развития человека, по методике ПРООН; национальное богатст
во, в трактовке Всемирного банка, и другие).

Методика расчета индексов состояния и развития социумов 
использовалась применительно ко всем странам мира и субъек
там РФ. Установлен рейтинг стран мира по национальному бо
гатству и качеству жизни. Проанализировано (по данным пока
зателям) место России в мире. Установлен уровень развитости 
субъектов РФ и их место в мировом рейтинге. Показана сущест
венная роль в развитии нематериальных факторов (гуманитарно
го и социального), которые еще недостаточно учитываются эко
номистами.

Из расчетных данных по национальному богатству и качест
ву жизни для России следует: страна переживает острый социо- 
гуманитарный кризис — кризис человека и социальной модели. 
Выход из кризиса — переход на траекторию социогуманитарного 
развития, строительство социогуманитарного государства. Ко
личественный рост экономики России без ее структурных пре
образований бесперспективен. Инновационные преобразования 
в экономике и социальной сфере будут обеспечиваться приори
тетными инвестициями в человека — носителя инноваций.

Построение системной теории капитала дедуктивным мето
дом с использованием соответствующего теоретического аппа
рата знаменует новый качественный этап в развитии экономиче
ской науки.
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Приложение

Таблицы расчетных данных

Таблица 1

Рейтинг ряда стран по удельному национальному капиталу

Рей
тинг с 
учетом 

УЭК

Рей
тинг
без

УЭК

Страна
У Н К,
млн

долл./чел

УФК,
млн

долл./чел

УЧК,
млн

долл./чел

УСК,
млн

долл./чел

1 1 Люксембург 4,487 1,821 1,146 1,520
9 2 Норвегия 3,943 1,220 1,251 1,472
4 3 Ирландия 3,746 0,975 1,185 1,586
16 4 Швейцария 3,621 0,944 1,185 1,492
25 5 Кипр 3,614 0,650 1,306 1,658
15 6 США 3,612 1,081 1,201 1,330
8 7 Греция 3,571 0,671 1,295 1,605
28 8 Австрия 3,541 0,894 1,187 1,460
19 9 Дания 3,530 0,846 1,287 1,397
17 10 Испания 3,516 0,701 1,273 1,542
44 12 Канада 3,444 0,890 1,226 1,327
22 13 Германия 3,430 0,836 1,235 1,358
11 15 Франция 3,342 0,757 1,209 1,377
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Окончание таблицы 1

Рей
тинг с 
учетом 

УЭК

Рей
тинг
без

УЭК

Страна
УНК,
млн

долл./чел

УФК,
млн

долл./чел

УЧК,
МЛН

долл./чел

УСК,
млн

долл./чел

14 16 Япония 3,341 0,775 1,060 1,506
34 21 Чехия 3,261 0,574 1,098 1,590
43 24 Финляндия 3,189 0,833 1,102 1,254
41 25 Австралия 3,189 0,856 1,237 1,096
35 27 Южн. Корея 3,102 0,631 0,916 1,555
77 45 Тунис 2,839 0,177 1,208 1,455
65 56 Белоруссия 2,708 0,277 0,740 1,692
68 62 Македония 2,640 0,213 1,087 1,339
74 63 Украина 2,635 0,161 0,824 1,650
55 72 Боливия 2,474 0,092 1,082 1,300
102 73 Россия 2,441 0,361 0,628 1,452

113 74 Бахрейн 2,429 0,799 1,123 0,507
по 83 Иран 2,181 0,254 1,069 0,858
117 85 Таджикистан 2,113 0,037 0,993 1,083
53 87 Бразилия 2,090 0,232 1,122 0,736
118 108 Китай 1,813 0,136 0,790 0,887
104 121 Индия 1,709 0,063 0,666 0,981
138 132 ЮАР 1,586 0,233 0,471 0,882
170 194 Зимбабве 0,792 0,000 0,007 0,784
188 199 Чад 0,637 0,024 0,613 0,000
167 200 Ангола 0,606 0,127 0,479 0,000

208 208
Северные
Марианские
о-ва

0,557 0,000 0,000 0,557

211 213 Сомали 0,201 0,000 0,201 0,000
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Таблица 2

Рейтинг ряда стран по национальному капиталу

Рейтинг 
с учетом 

УЭК

Рейтинг 
без УЭК Страна

УНК, 
млн долл./ 

чел

НК,
трлн
долл.

Численность
населения,

чел
1 1 Китай 1,813 2 401,21 1 324 655 000
2 2 Индия 1,709 1 948,31 1 139 964 932
3 3 США 3,612 1 099,51 304 375 000
4 4 Индонезия 1,946 442,34 227 345 082
7 5 Япония 3,341 426,66 127 704 000
8 6 Пакистан 2,483 412,44 166 111 487

5 7 Бразилия 2,090 401,19 191 971 506
12 8 Россия 2,441 346,53 141 950 000

11 9 Мексика 2,897 308,13 106 350 434
6 10 Бангладеш 1,856 296,93 160 000 128
13 11 Германия 3,430 281,60 82 110 097

18 14 Турция 2,851 210,74 73 914 260

17 15 Италия 3,505 209,73 59 832 179

16 16 Франция 3,342 208,16 62 277 432
23 23 Южн. Корея 3,102 150,80 48 607 000
26 24 Украина 2,635 121,90 46 258 200
33 34 ЮАР 1,586 77,36 48 793 022
39 37 Австралия 3,189 68,34 21 431 800

43 46 Гана 1,828 42,68 23 350 927
62 54 Чехия 3,261 34,00 10 424 336
70 60 Тунис 2,839 29,32 10 327 800
72 69 Белоруссия 2,708 26,22 9 680 850
66 73 Боливия 2,474 23,99 9 694 113
61 74 Мадагаскар 1,178 22,50 19 110 941
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Окончание таблицы 2

Рейтинг 
с учетом 

УЭК

Рейтинг 
без УЭК Страна

УНК, 
млн долл./ 

чел

НК,
трлн
долл.

Численность
населения,

чел
79 86 Сенегал 1,496 18,26 12211181
99 89 Финляндия 3,189 16,95 5 313 399
97 91 Ирландия 3,746 16,58 4 425 675
106 94 Таджикистан 2,113 14,44 6 836 083
111 105 Грузия 2,678 11,54 4 307 011
102 112 Зимбабве 0,792 9,87 12 462 879
121 135 ЦАР 1,146 4,97 4 339 263
141 137 Эстония 2,857 3,83 1 340 675
142 150 Габон 1,641 2,38 1 448 159
152 152 Люксембург 4,487 2,19 488 650
160 153 Бахрейн 2,429 1,88 775 585
166 164 Исландия 3,363 1,07 317414
183 182 Микронезия 1,793 0,20 110414
207 209 Палау 1,435 0,03 20 279

Мир 1,035 14 111,89 6 697 798 604

Таблица 3

Индексы качества жизни и его составляющие для стран мира, 
сортировка по I

Рейтинг 
среди всех 

стран

Рейтинг 
по данным 

странам
Страна I 1Ф 1с

1 1 Люксембург 0,819 1 0,625 0,831
2 2 Норвегия 0,719 0,670 0,683 0,804
3 3 Ирландия 0,683 0,535 0,647 0,867
4 4 Швейцария 0,660 0,518 0,647 0,815
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Продолжение таблицы 3

Рейтинг 
среди всех 

стран

Рейтинг 
по данным 

странам
Страна I и Д /с

5 5 Кипр 0,659 0,357 0,713 0,907

6 6 США 0,659 0,594 0,655 0,727

7 7 Греция 0,651 0,368 0,707 0,877

8 8 Австрия 0,646 0,491 0,648 0,798

9 9 Дания 0,643 0,465 0,703 0,763

10 10 Испания 0,641 0,385 0,695 0,843

11 11 Италия 0,639 0,383 0,716 0,818

12 12 Канада 0,628 0,489 0,669 0,725

13 13 Германия 0,625 0,459 0,674 0,742

16 14 Япония 0,609 0,426 0,578 0,823

17 15 Великобр. 0,601 0,463 0,704 0,636
21 16 Чехия 0,594 0,315 0,599 0,869
25 17 Австралия 0,581 0,470 0,675 0,598

27 18 Южн. Корея 0,565 0,346 0,499 0,850

50 19 Сауд. Аравия 0,502 0,294 0,600 0,612

51 20 Аргентина 0,501 0,178 0,622 0,704

56 21 Белоруссия 0,493 0,152 0,402 0,925

63 22 Украина 0,480 0,088 0,448 0,902

72 23 Боливия 0,450 0,050 0,590 0,710

73 24 Россия 0,444 0,198 0,341 0,794

74 25 Бахрейн 0,442 0,439 0,613 0,275

87 26 Бразилия 0,380 0,127 0,612 0,400

108 27 Китай 0,329 0,074 0,430 0,483

116 28 Казахстан 0,321 0,140 0,233 0,589
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Окончание таблицы 3

Рейтинг 
среди всех 

стран

Рейтинг 
по данным 

странам
Страна I 1Ф I,

121 29 Индия 0,310 0,034 0,362 0,535
155 30 Кот-д'Ивуар 0,227 0,017 0,304 0,359
156 31 Танзания 0,226 0,013 0,412 0,252
157 32 Буркина-Фасо 0,222 0,011 0,405 0,249
158 33 Самоа 0,221 0,054 0,609 0,000
159 34 Лихтенштейн 0,220 - 0,333 0,327
167 35 ЦАР 0,207 0,005 0,248 0,368

170 36 Пуэрто-Рико 0,195 - 0,298 0,286
175 37 Гаити 0,188 0,010 0,473 0,080
176 38 Гуам 0,187 - 0,273 0,289

Мир 0,187 0,129 0,215 0,216

Таблица 4

Удельный капитал (УКС) субъектов РФ

Рейтинг по 
странам 
мира и 

субъектам

Рейтинг 
по субъ

ектам

Субъект
РФ

УКС,
млн

долл./
чел.

УФК,
млн

долл./
чел.

УЧК,
млн

долл./
чел.

УСК,
млн

долл./
чел.

26 1 г. Москва 3,178 0,833 0,985 1,360
28 2 Тюменская обл. 3,161 1,242 0,542 1,377

35 3 Красноярский
край 2,971 0,437 1,127 1,407

42 4
Северная Осе
тия — Алания 
респ.

2,883 0,172 1,178 1,532

51 5 г. Санкт- 
Петербург 2,827 0,413 0,948 1,465
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Продолжение таблицы 4

Рейтинг по 
странам 
мира и 

субъектам

Рейтинг 
по субъ

ектам

Субъект
РФ

УКС,
млн

долл./
чел.

УФК,
млн

долл./
чел.

УЧК,
млн

долл./
чел.

УСК,
млн

долл./
чел.

55 6 Сахалинская
обл. 2,794 0,659 0,715 1,419

56 7
Карачаево-
Черкесская
респ.

2,773 0,140 1,156 1,477

60 8 Дагестан респ. 2,741 0,129 1,109 1,502
62 9 Рязанская обл. 2,734 0,206 0,959 1,569

69 10 Мурманская
обл. 2,676 0,319 0,877 1,480

72 11
Кабардино-
Балкарская
респ.

2,657 0,122 1,064 1,471

74 12 Белгородская
обл. 2,638 0,336 0,779 1,522

76 13 Ростовская обл. 2,632 0,200 0,937 1,495
79 14 Ингушетия респ. 2,616 0,057 1,271 1,288

82 15 Ставропольский
край 2,598 0,151 0,944 1,503

83 16 Магаданская
обл. 2,577 0,282 0,857 1,437

84 17 Московская обл. 2,571 0,333 0,742 1,496
85 18 Липецкая обл. 2,563 0,377 0,663 1,522

88 19 Чеченская респ. 2,540 0,074 1,514 0,951

89 20 Ульяновская
обл. 2,525 0,200 0,829 1,495

90 21 Адыгея респ. 2,520 0,126 0,865 1,529

91 22 Орловская обл. 2,517 0,217 0,813 1,487
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Продолжение таблицы 4

Рейтинг по 
странам 
мира и 

субъектам

Рейтинг 
по субъ

ектам

Субъект
РФ

УКС,
млн

долл./
чел.

УФК,
млн

долл./
чел.

УЧК,
млн

долл./
чел.

УСК,
млн

долл./
чел.

92 23 Курская обл. 2,516 0,229 0,773 1,515
95 24 Брянская обл. 2,476 0,169 0,812 1,495
96 25 Самарская обл. 2,475 0,320 0,752 1,403
98 26 Тамбовская обл. 2,467 0,202 0,791 1,474
99 27 Мордовия респ. 2,460 0,194 0,689 1,576

100 28 Воронежская
обл. 2,457 0,188 0,761 1,508

101 29 Тульская обл. 2,457 0,230 0,656 1,571
102 30 Калужская обл. 2,455 0,224 0,725 1,506

103 31 Ярославская
обл. 2,453 0,287 0,663 1,503

104 32 Ленинградская
обл. 2,447 0,347 0,593 1,507

108 33 Краснодарский
край 2,409 0,243 0,666 1,500

109 34 Волгоградская
обл. 2,403 0,247 0,651 1,505

по 35 Татарстан респ. 2,400 0,445 0,480 1,475
111 36 Томская обл. 2,400 0,365 0,587 1,448

113 37 Камчатский
край 2,373 0,215 0,658 1,501

115 38 Калининград
ская обл. 2,350 0,263 0,604 1,483

пб 39 Оренбургская
обл. 2,342 0,383 0,464 1,494

117 40 Архангельская
обл. 2,332 0,372 0,476 1,484

158



Приложение. Таблицы расчетных данных

Продолжение таблицы 4

Рейтинг по 
странам 
мира и 

субъектам

Рейтинг 
по субъ

ектам

Субъект
РФ

УКС,
млн

долл./
чел.

УФК,
млн

долл./
чел.

УЧК,
млн

долл./
чел.

УСК,
млн

долл./
чел.

118 41 Алтай респ. 2,329 0,133 0,730 1,465

119 42 Вологодская
обл. 2,329 0,358 0,465 1,506

120 43 Саха (Якутия) 
респ. 2,322 0,334 0,532 1,457

121 44 Карелия респ. 2,316 0,279 0,534 1,503

122 45 Саратовская
обл. 2,314 0,211 0,590 1,513

123 46 Пензенская обл. 2,304 0,177 0,615 1,512

124 47 Свердловская
обл. 2,303 0,348 0,535 1,420

125 48 Нижегородская
обл. 2,302 0,262 0,579 1,462

126 49 Смоленская обл. 2,298 0,209 0,607 1,482

127 50 Тверская обл. 2,286 0,214 0,547 1,525

128 51 Чукотский авт. 
округ 2,286 0,383 0,410 1,492

129 52 Чувашская респ. 2,284 0,208 0,552 1,524

130 53 Челябинская обл. 2,283 0,335 0,479 1,469

131 54 Костромская
обл. 2,280 0,209 0,514 1,557

132 55 Удмуртская
респ. 2,275 0,292 0,503 1,480

134 56 Омская обл. 2,269 0,307 0,499 1,462

135 57 Псковская обл. 2,266 0,178 0,578 1,510

136 58 Калмыкия респ. 2,265 0,121 0,687 1,457
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Продолжение таблицы 4

Рейтинг по 
странам 
мира и 

субъектам

Рейтинг 
по субъ

ектам

Субъект
РФ

УКС,
млн

долл./
чел.

УФК,
млн

долл./
чел.

УЧК,
млн

долл./
чел.

УСК,
млн

долл./
чел.

137 59 Владимирская
обл. 2,257 0,194 0,524 1,539

139 60 Башкортостан
респ. 2,252 0,313 0,495 1,444

140 6i Коми респ. 2,250 0,399 0,437 1,414
141 62 Ивановская обл. 2,234 0,135 0,546 1,552

142 63 Кемеровская
обл. 2,230 0,328 0,453 1,449

144 64 Кировская обл. 2,217 0,167 0,524 1,526
145 65 Хакасия респ. 2,209 0,228 0,515 1,466
146 66 Алтайский край 2,207 0,180 0,523 1,504

147 67 Новосибирская
обл. 2,202 0,261 0,525 1,415

148 68 Амурская обл. 2,196 0,208 0,476 1,512

149 69 Тыва респ. 2,192 0,119 0,661 1,413

153 70 Еврейская авт. 
обл. 2,177 0,216 0,504 1,457

154 71 Астраханская
обл. 2,174 0,210 0,540 1,424

155 72 Хабаровский
край 2,170 0,231 0,516 1,423

156 73 Марий Эл респ. 2,165 0,178 0,542 1,444

157 74 Пермский край 2,159 0,313 0,483 1,363

158 75 Новгородская
обл. 2,157 0,251 0,430 1,476

159 76 Иркутская обл. 2,150 0,300 0,467 1,384
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Окончание таблицы 4

Рейтинг по 
странам 
мира и 

субъектам

Рейтинг 
по субъ

ектам

Субъект
РФ

УКС,
млн

долл./
чел.

УФК,
млн

долл./
чел.

УЧК,
млн

долл./
чел.

УСК,
млн

долл./
чел.

160 77 Приморский
край 2,141 0,191 0,502 1,448

162 78 Забайкальский
край 2,128 0,192 0,551 1,385

164 79 Курганская обл. 2,097 0,172 0,514 1,411

167 80 Бурятия респ. 2,090 0,196 0,522 1,372

195 81 Ненецкий авт. 
округ 1,776 0,000 0,381 1,395

Таблица 5

Капитал (КС) субъектов РФ

Рейтинг 
по стра

нам мира 
и субъек

там

Рей
тинг по 
субъек

там

Субъекты РФ
УКС, 

млн долл./ 
чел

КС, трлн 
долл.

Население,
чел.

55 1 г. Москва 3,178 33,570 10 563 000
89 2 Московская обл. 2,571 17,362 6 752 700

104 3 г. Санкт- 
Петербург 2,827 13,004 4 600 300

106 4 Краснодарский
край 2,409 12,430 5 160 700

113 5 Ростовская обл. 2,632 11,134 4 229 500
115 6 Тюменская обл. 3,161 10,844 3 430 300

117 7 Свердловская
обл. 2,303 10,117 4 393 800

123 8 Башкортостан
респ. 2,252 9,157 4 066 000
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Продолжение таблицы 5

Рейтинг 
по стра

нам мира 
и субъек

там

Рей
тинг по 
субъек

там

Субъекты РФ
УКС, 

млн долл./ 
чел

КС, трлн 
долл.

Население,
чел.

124 9 Татарстан респ. 2,400 9,070 3 778 500

128 10 Красноярский
край 2,971 8,597 2 893 900

131 11 Челябинская обл. 2,283 8,010 3 508 400
132 12 Самарская обл. 2,475 7,846 3 170 100

135 13 Нижегородская
обл. 2,302 7,652 3 323 600

136 14 Дагестан респ. 2,741 7,502 2 737 300

140 15 Ставропольский
край 2,598 7,042 2 711 200

145 16 Кемеровская обл. 2,230 6,289 2 820 600

146 17 Волгоградская
обл. 2,403 6,225 2 589 900

148 18 Саратовская обл. 2,314 5,935 2 564 800

149 19 Новосибирская
обл. 2,202 5,835 2 649 900

150 20 Пермский край 2,159 5,832 2 701 200
152 21 Воронежская обл. 2,457 5,557 2 261 600
153 22 Алтайский край 2,207 5,498 2 490 700
155 23 Иркутская обл. 2,150 5,381 2 502 700

159 24 Оренбургская
обл. 2,342 4,948 2 112 900

160 25 Омская обл. 2,269 4,565 2 012 100
162 26 Приморский край 2,141 4,244 1 982 000
163 27 Белгородская обл. 2,638 4,036 1 530 100
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Продолжение таблицы 5

Рейтинг 
по стра

нам мира 
и субъек

там

Рей
тинг по 
субъек

там

Субъекты РФ
УКС, 

млн долл./ 
чел

КС, трлн 
долл.

Население,
чел.

164 28 Ленинградская
обл. 2,447 3,988 1 629 600

167 29 Тульская обл. 2,457 3,785 1 540 400
170 30 Удмуртская респ. 2,275 3,473 1 526 300
174 31 Ульяновская обл. 2,525 3,279 1 298 600

175 32 Владимирская
обл. 2,257 3,228 1 430 100

176 33 Чеченская респ. 2,540 3,221 1 268 100
177 34 Ярославская обл. 2,453 3,204 1 306 300
178 35 Брянская обл. 2,476 3,199 1 292 200
179 36 Пензенская обл. 2,304 3,164 1 373 200
180 37 Рязанская обл. 2,734 3,148 1 151 400

182 38 Тверская обл. 2,286 3,109 1 360 300
183 39 Кировская обл. 2,217 3,085 1 391 100

184 40 Хабаровский край 2,170 3,039 1 400 500
187 41 Липецкая обл. 2,563 2,968 1 157 900

188 42 Архангельская
обл. 2,332 2,925 1 254 400

189 43 Чувашская респ. 2,284 2,920 1 278 400

190 44 Курская обл. 2,516 2,890 1 148 600
191 45 Вологодская обл. 2,329 2,827 1 213 600
193 46 Тамбовская обл. 2,467 2,685 1 088 400

195 47 Томская обл. 2,400 2,505 1 043 800
196 48 Калужская обл. 2,455 2,459 1 001 600
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Продолжение таблицы 5

Рейтинг 
по стра

нам мира 
и субъек

там

Рей
тинг по 
субъек

там

Субъекты РФ
УКС, 

млн долл./ 
чел

КС, трлн 
долл.

Население,
чел.

198 49 Ивановская обл. 2,234 2,383 1 066 600

200 50 Забайкальский
край 2,128 2,377 1 117 000

201 51 Кабардино- 
Балкарская респ. 2,657 2,375 893 800

203 52 Мурманская обл. 2,676 2,239 836 700
204 53 Смоленская обл. 2,298 2,220 966 000

205 54 Саха (Якутия) 
респ. 2,322 2,204 949 300

206 55 Калининградская
обл. 2,350 2,204 937 900

208 56 Астраханская обл. 2,174 2,190 1 007 100
209 57 Коми респ. 2,250 2,140 951 200
210 58 Орловская обл. 2,517 2,045 812 500
211 59 Мордовия респ. 2,460 2,033 826 500

212 60
Северная Осе
тия — Алания 
респ.

2,883 2,020 700 800

213 61 Бурятия респ. 2,090 2,013 963 500
214 62 Курганская обл. 2,097 1,987 947 600

215 63 Амурская обл. 2,196 1,890 860 700
220 64 Карелия респ. 2,316 1,585 684 200
221 65 Костромская обл. 2,280 1,569 688 300
222 66 Псковская обл. 2,266 1,560 688 600
224 67 Марий Эл респ. 2,165 1,511 698 200
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Окончание таблицы 5

Рейтинг 
по стра

нам мира 
и субъек

там

Рей
тинг по 
субъек

там

Субъекты РФ
УКС, 

млн долл./ 
чел

КС, трлн 
долл.

Население,
чел.

226 68 Сахалинская обл. 2,794 1,427 510 800

227 69 Новгородская обл. 2,157 1,382 640 600

228 70 Ингушетия респ. 2,616 1,352 516 700

231 71 Хакасия респ. 2,209 1,191 539 200

232 72 Карачаево- 
Черкесская респ. 2,773 1,184 427 000

236 73 Адыгея респ. 2,520 1,117 443 100
243 74 Камчатский край 2,373 0,812 342 300

246 75 Тыва респ. 2,192 0,695 317 000

247 76 Калмыкия респ. 2,265 0,641 283 200
251 77 Алтай респ. 2,329 0,491 210 700

255 78 Магаданская обл. 2,577 0,415 161 200
256 79 Еврейская авт. обл. 2,177 0,403 185 000

274 80 Чукотский авт. 
округ 2,286 0,111 48 600

Таблица 6

Индексы качества жизни субъектов РФ

Рейтинг по 
странам 
мира и 

субъектам

Рейтинг 
по субъ

ектам
Субъект РФ / 1Ф /, 1с

26 1 г. Москва 0,579 0,457 0,537 0,743
28 2 Тюменская обл. 0,576 0,682 0,294 0,752

35 3 Красноярский край 0,541 0,240 0,615 0,768
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Продолжение таблицы 6

Рейтинг по 
странам 
мира и 

субъектам

Рейтинг 
по субъ

ектам
Субъект РФ I ц и 1с

42 4 Северная Осетия — 
Алания респ. 0,525 0,095 0,643 0,837

51 5 г. Санкт-Петербург 0,515 0,227 0,517 0,801
55 6 Сахалинская обл. 0,509 0,362 0,389 0,775

56 7 Карачаево-Черкес
ская респ. В114 0,505 0,077 0,631 0,807

60 8 Дагестан респ. 0,499 0,071 0,605 0,821
62 9 Рязанская обл. 0,498 0,113 0,523 0,858
69 10 Мурманская обл. 0,487 0,175 0,478 0,809

72 11 Кабардино- 
Балкарская респ. 0,484 0,067 0,580 0,804

74 12 Белгородская обл. 0,480 0,185 0,424 0,832
76 13 Ростовская обл. 0,479 0,110 0,511 0,817
79 14 Ингушетия респ. 0,476 0,031 0,694 0,703
82 15 Ставропольский край 0,473 0,083 0,514 0,821
83 16 Магаданская обл. 0,469 0,155 0,467 0,785
84 17 Московская обл. 0,468 0,183 0,404 0,818
85 18 Липецкая обл. 0,466 0,207 0,360 0,832
88 19 Чеченская респ. 0,462 0,041 0,828 0,518
89 20 Ульяновская обл. 0,460 0,110 0,452 0,817
90 21 Адыгея респ. 0,459 0,069 0,471 0,836
91 22 Орловская обл. 0,458 0,119 0,442 0,813
92 23 Курская обл. 0,458 0,126 0,420 0,828
95 24 Брянская обл. 0,451 0,093 0,442 0,817
96 25 Самарская обл. 0,450 0,176 0,409 0,766
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Продолжение таблицы 6

Рейтинг по 
странам 
мира и 

субъектам

Рейтинг 
по субъ

ектам
Субъект РФ I h и 1с

98 26 Тамбовская обл. 0,449 0,111 0,430 0,806

99 27 Мордовия респ. 0,448 0,107 0,375 0,862
100 28 Воронежская обл. 0,447 0,103 0,414 0,824

101 29 Тульская обл. 0,447 0,126 0,356 0,859
102 30 Калужская обл. 0,447 0,123 0,394 0,823
103 31 Ярославская обл. 0,446 0,157 0,360 0,821
104 32 Ленинградская обл. 0,445 0,190 0,322 0,824
108 33 Краснодарский край 0,438 0,133 0,362 0,820
109 34 Волгоградская обл. 0,437 0,136 0,354 0,822
110 35 Татарстан респ. 0,437 0,244 0,260 0,806
111 36 Томская обл. 0,437 0,200 0,318 0,791
113 37 Камчатский край 0,432 0,118 0,358 0,820
115 38 Калининградская обл. 0,428 0,144 0,328 0,810

116 39 Оренбургская обл. 0,426 0,210 0,251 0,817

117 40 Архангельская обл. 0,424 0,204 0,257 0,811

118 41 Алтай респ. 0,424 0,073 0,397 0,801
119 42 Вологодская обл. 0,424 0,197 0,251 0,823

120 43 Саха (Якутия) респ. 0,422 0,183 0,288 0,796
121 44 Карелия респ. 0,421 0,153 0,289 0,822

122 45 Саратовская обл. 0,421 0,116 0,320 0,827
123 46 Пензенская обл. 0,419 0,097 0,334 0,826
124 47 Свердловская обл. 0,419 0,191 0,290 0,776

125 48 Нижегородская обл. 0,419 0,144 0,314 0,799

126 49 Смоленская обл. 0,418 0,115 0,329 0,810

167



Приложение. Таблицы расчетных данных

Продолжение таблицы 6

Рейтинг по 
странам 
мира и 

субъектам

Рейтинг 
по субъ

ектам
Субъект РФ / 1Ф /, 1с

127 50 Тверская обл. 0,416 0,118 0,296 0,833
128 51 Чукотский авт. округ 0,416 0,210 0,221 0,815
129 52 Чувашская респ. 0,415 0,114 0,299 0,833
130 53 Челябинская обл. 0,415 0,184 0,259 0,803
131 54 Костромская обл. 0,415 0,115 0,278 0,851
132 55 Удмуртская респ. 0,414 0,160 0,272 0,809
134 56 Омская обл. 0,413 0,169 0,270 0,799
135 57 Псковская обл. 0,412 0,098 0,313 0,825
136 58 Калмыкия респ. 0,412 0,066 0,373 0,796
137 59 Владимирская обл. 0,410 0,106 0,284 0,841
139 60 Башкортостан респ. 0,410 0,172 0,268 0,789
140 6i Коми респ. 0,409 0,219 0,236 0,773
141 62 Ивановская обл. 0,406 0,074 0,296 0,848
142 63 Кемеровская обл. 0,405 0,180 0,245 0,792
144 64 Кировская обл. 0,403 0,092 0,284 0,834
145 65 Хакасия респ. 0,402 0,125 0,279 0,801
146 66 Алтайский край 0,401 0,099 0,283 0,822

147 67 Новосибирская обл. 0,400 0,143 0,284 0,773
148 68 Амурская обл. 0,399 0,114 0,257 0,827
149 69 Тыва респ. 0,399 0,065 0,359 0,772

153 70 Еврейская авт. обл. 0,396 0,119 0,273 0,796
154 71 Астраханская обл. 0,395 0,115 0,293 0,778
155 72 Хабаровский край 0,394 0,127 0,279 0,778
156 73 Марий Эл респ. 0,394 0,098 0,294 0,789
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Приложение. Таблицы расчетных данных

Окончание таблицы 6

Рейтинг по 
странам 
мира и 

субъектам

Рейтинг 
по субъ

ектам
Субъект РФ I 1Ф /ч 1с

157 74 Пермский край 0,393 0,172 0,261 0,745

158 75 Новгородская обл. 0,392 0,138 0,232 0,807
159 76 Иркутская обл. 0,391 0,164 0,252 0,756
160 77 Приморский край 0,389 0,105 0,272 0,791
162 78 Забайкальский край 0,387 0,105 0,298 0,757
164 79 Курганская обл. 0,381 0,094 0,278 0,771
167 80 Бурятия респ. 0,380 0,108 0,282 0,749

195 81 Ненецкий авт. округ 0,322 0,000 0,205 0,762
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URSS.ru URSS.ru
Представляем Вам следующие книги:
Серия «Будущая Россия»

•/ Малинецкий Г. Г. (ред.) Будущее России. Вызовы и проекты:
Экономика. Техника. Инновации. 

s Малинецкий Г. Г. (ред.) Будущее России. Вызовы и проекты: URSS
История. Демография. Наука. Оборона. 

s Осипов Г. В., Кара-Мурза С. Г. Общество знания: История модернизации 
иа Западе и в СССР.

s Осипов Г. В., Кара-Мурза С. Г. Общество знания: Переход к инновационному 
развитию России.

s Субботин А. К Гиперконкуренция и эффективность управления:
Анализ экономики стран — лидеров современного мира: Взгляд из России. 

sОсипов Г. В. (ред.) Глобальный кризис западной цивилизации и Россия.
sГеловани В. А., Бритков В. Б., Дубовский С. В. СССР и Россия в глобальной 

системе (1985—2030): Результаты глобального моделирования. 
sАрутюнов В. С., Лисичкин Г. В., Малинецкий Г. Г. (ред.) Наука России.

От настоящего к будущему.
sСадовничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г. (ред.) Сценарий 

и перспектива развития России.
sАкаев А. А., Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г., Малков С. Ю. (ред.) Проекты и риски 

будущего: Концепции, модели, инструменты, прогнозы. 
sАкаев А. А, Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г. (ред.) Прогноз и моделирование 

кризисов и мировой динамики. 
s Турчин А. В. Структура глобальной катастрофы: Риски 

вымирания человечества в XXI веке.

Россия в современном мире

s Медведев Д.А. Вопросы национального развития России. 
sЯкунин В. И. Геополитические вызовы России.
s Малинецкий Г. Г. (ред.) Будущее и настоящее России в зеркале синергетики. 
sМалинецкий Г. Г. (ред.) Синергетика: Будущее мира и России. 
s Михалева Г. М. Российские партии в контексте трансформации. 
s Беляев В. А. Либерализированная Россия в поисках нравственной основы. 
s Кагарлицкий Б. Ю. Реставрация в России.
s Кагарлицкий Б. Ю. Периферийная империя: Россия и миросистема. 
s Чухлеб С. Н., Краснянский Д. Е. Цивилизационные парадигмы российской истории. 
s Коломийцев В. Ф. Россия: Реформы, трансформация, модернизация. 
sКоломийцев В. Ф. К истории русской общественно-политической мысли: Очерки. 
sXopoc В. Г., Красильщиков В. А. (ред.) Постиндустриальный мир и Россия. 
sКислицын С. А. Контрэлиты, оппозиции и фронды в политической истории России.

Серия «Из наследия мировой политологии» 

s Гобсон Дж. Империализм.
s Гобсон Дж. Эволюция современного капитализма: С рецензией В. И. Ленина. 
s Гобсон Дж. Проблемы бедности. 
s Гобсон Дж. Проблемы безработицы.
усЯщенко А. С. Теория федерализма: Опыт синтетической теории 

нрава и государства. В 2 т.
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Представляем Вам следующие книги:
Вычислительная математика и программирование

у Самарский А. А. и др. Задачи и упражнения по численным методам. 
у Самарский А. А., Вабищевич И Н. Численные методы решения обратных задач 

математической физики. 
у Самарский А. А., Вабищевич И Н. Численные методы решения задач 

конвекции—диффузии.
у Самарский А. А., Вабищевич И Н. Вычислительная теплопередача. 
у Самарский А. А., Попов Ю. П. Разностные методы решения задач газовой динамики. 
у Самарский А. А., Гулин А. В. Устойчивость разностных схем.
у Гулин А. В., Ионкин Н. ИМорозова В. А. Устойчивость нелокальных разностных схем. 
у Шнолъ Э. Э. Семь лекций по вычислительной математике, 
v" Панюкова Г. А. Численные методы.
уГабасов R, Кириллова Ф. М. Методы линейного программирования. Кн. 1-3.

Теория игр

у Шикин Е. В. От игр к играм. Математическое введение. 
у Оуэн Г. Теория игр. 
у Петров Н. Н. Математические игры.
у Колесник Г. В. Теория игр.
у Колесник Г.В. Управление производственными системами с распределенными правами 

собственности: Экономике-математический анализ.
у Жуковский В. И. Введение в дифференциальные игры при неопределенности. Кн. 1-3. 
у Жуковский В. И. Риски при конфликтных ситуациях.
у Жуковский В. И. Кооперативные игры при неопределенности и их приложения.

Оптимизация

у Галеев Э. М. Оптимизация: теория, примеры, задачи.
уСофиева Ю. Н, Цирлин А. М. Введение в задачи и методы условной оптимизации. 
у Гороховик В. В. Выпуклые и негладкие задачи векторной оптимизации. 
у Ковалев М. М. Дискретная оптимизация (целочисленное программирование). 
у Ковалев М. М. Матроиды в дискретной ошнмизиции.
уБалакришнан А. Введение в теорию оптимизации в гильбертовом пространстве. 
у Бондаренко В. А., Максименко А. Н. Геометрические конструкции и сложность 

в комбинаторной оптимизации.
у Понтрягин Л. С. Принцип максимума в оптимальном управлении.

Дискретная математика
уХарари Ф. Теория графов. 
уОре О. 1)>афы и их применение. 
уОре О. Теория графов.
уЕмеличев В. А., Мельников О. И. и др. Лекции по теории графов. 
у Мельников О. И. Теория графов в занимательных задачах: Более 250 задач 

с подробными решениями.
у Мельников О. И. Незнайка в стране графов: Юным математикам и программистам. 
у Мельников О. И. Обучение дискретной математике.
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Представляем Вам следующие книги:
Социология

sБабосов Е. М. Социология: Энциклопедический словарь. От классики 
до современности.

уМолевич Е. Ф. Общая социология. Курс лекций. URSS
уЗомбарт В. Социология.
s Щёлоков Д. В. Функции институтов государственной власти на федеральном 

и региональном уровнях: Социологический аспект. 
у Коломийцев В. Ф. Мысли Арона (в свете западной социологии XX века).
✓  Коломийцев В. Ф. Социология и политика: Очерки. 
уЛамажаа Ч. К. Архаизация общества: Тувинский феномен. 
у Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования. 
s Лапин Н. И. (ред.) Социальная информатика: основания, методы, перспективы.
/ Таршис Е. Я. Ментальность человека: Подходы к концепции и постановка 

задач исследования.
/ Таршис Е. Я. Исторические корни контент-анализа: Два базовых текста по 

методологии контент-анализа.

Конфликтология
уЛефевр В. А., Смолян Г. Л. Алгебра конфликта.
s Степанов Е. И. Современная конфликтология: Общие подходы к моделированию, 

мониторингу и менеджменту социальных конфликтов. 
sСтепанов Е. И. (ред.) Конфликты в современной России.
s Степанов Е. И. (ред.) Современная конфликтология в контексте культуры мира.
^Баныкина С. В., Степанов Е. И. Конфликты в современной школе. 
sПрошанов С. Л. Социология конфликта в России: История, теория, современность. 
у Глухова А. В. Политические конфликты: основания, типология, динамика. 
s Светлов В. А. Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов.

Серия «Классика политэкономической мысли»
•/Родбертус-Ягецов К. И. Исследование о капитале: Торговые кризисы 

и государственное хозяйство.
у Родбертус-Ягецов К. И. Земельные отношения в Римской империи.
/Родбертус-Ягецов К. И. Налоговая система в Римской империи.
/ Бентам И. Принципы законодательства; О влиянии условий времени и места 

на законодательство; Руководство по политической экономии.
/Миклашевский А. Н. Денежный вопрос в экономической литературе и в явлениях 

действительной жизни.
у Вирт М. История торговых кризисов в Европе и Америке.
/Кэрнс Дж. Э. Логический метод политической экономии.

Серия «Из наследия мировой социологии» 
у Кареев Н. И. Общие основы социологии.
у Кареев Н. И., Чупров А. И., Водовозов В. В. Введение в изучение социальных наук: 

Социология, политическая экономия, правоведение.
/ Гумплович Л. Основы социологии. 
у Уорд Л. Ф. Очерки социологии.
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Представляем Вам следующие книги:
Математическая экономика и управление

•/Бабешко Л. О. Основы эконометрического моделирования.
/Мантенья Р. Н., Стенли Г. Ю. Введение в эконофизику.
/Попков Ю. С. Макросистемные модели пространственной экономики.
/Попков Ю. С. Теория макросистем: Равновесные модели.
/Зак Ю.А. Принятие решений в условиях нечетких и размытых данных: 

Fuzzy-технологии.
/Иванов Ю. И., Сотникова Р.А. Теоретическая экономика: Теория оптимального 

предприятия.
/Панюков А. В. Математическое моделирование экономических процессов.
/Ааъсевич В. В. Введение в математическую экономику. Конструктивная теория.
/Бурков В. Н., Новиков Д. А. и др. Механизмы управления.
/Бурков В. Н, Кондратьев В.Д., Щепкин А. В. Механизмы повышения безопасности 

дорожного движения.
/Бурков В.Н., Коргин НА., Новиков Д.А. Введение в теорию управления 

организационными системами.
/Новиков Д.А., Иващенко А. А. Модели и методы организационного управления 

инновационным развитием фирмы.
/Гонтарева И. В., Нижегородцев Р. М., Новиков Д.А. Управление проектами. 
/Новиков А. М., Новиков Д.А. Методология научного исследования.
/Воронин А. А., Губко М.В., Мишин С. И, Новиков Д.А. Математические 

модели организаций.

Математическое моделирование
V' Тарасевич Ю. Ю. Математическое и компьютерное моделирование.
/ Тарасевич Ю. Ю. Использование пакетов Maple, Mathcad и LaTeX2s при решении 

математических задач и подготовке текстов.
/ Тарасевич Ю. Ю. Перколяция: теория, приложения, алгоритмы.
/Мышкис А.Д. Элементы теории математических моделей.
/Блехман И. ИМышкис А.Д., Пановко Я. Г. Прикладная математика.
/Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа.
/Колман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. 
/Плохотников К. Э. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент. 
/Морозов В. В. и др. Исследование операций в задачах и упражнениях.
/Сухарев А. Г. Минимаксные алгоритмы в задачах численного анализа.

Региональная экономика
/Лексин В. //., Швецов А. Н. Реформы и регионы: Системный анализ процессов 

реформирования региональной экономики.
/Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы: Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития.
/Лексин В. Н., Швецов А. Н. Муниципальная Россия: Социально-экономическая 

ситуация, право, статистика (энциклопедический справочник). Т. 1-5.
/Швецов А. Н. Совершенствование региональной политики: Концепции и практика. 
/Швецов А. Н. Государственная поддержка российских городов.
/Швецов А. Н. Экономические ресурсы муниципального развития.
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Представляем Вам следующие книги:
Экономическая теория и практика

/Макаров В. Л. (ред.) Горизонты инновационной экономики в России.
/Буздалин А. В. Надежность банка: От формализации к оценке.
/Маневич В. Е. Кейнсианская теория и российская экономика.
/Дараган В. А. Игра на бирже.
/Дзарасов Р. С., Новоженов Д. В. Крупный бизнес и накопление капитала 

в современной России.
/Нестеренко А. Н. Экономика и институциональная теория.
/Ожиганов Э. Н. Политика инновационного развития.
•/Вебер А. Б. Рынок и общество: Экономическое и социальное 

в общественных процессах.
/Новицкий Н.А. Инновационная экономика России.
/Емельянов Ю. С. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере. 
/Субботин А. К. Границы рынка глобальных компаний.
/Хачатурян А. А. Стратегические основы управления человеческими ресурсами 

в бизнес-организации.
/ Чувин В. А. Создание конкурентоспособной продукции: Концептуальный аспект. 
/Никольский С. А. Аграрный вопрос в России в XX веке.

Менеджмент
/Бир С.  Мозг фирмы.
/Бир С.  Кибернетика и менеджмент.
/Бир С. Наука управления.
/ Щепетова С. Е. Менеджмент и экономика качества: От естественного к формальному, 

от формального к естественному.
/Розин В. М., Голубкова Л. Г. Управление в мировом и российском трендах.
/Иванус А. И. Гармоничный инновационный менеджмент.
/Иванус А. И. Код да Винчи в бизнесе или гармоничный менеджмент по Фибоначчи. 
/Хомяков П. М. Менеджмент: Экспресс-курс лекций.
/Хомяков П. М. Системный анализ. Экспресс-курс лекций.
/Реймаров Г. А. Комплексная оценка персонала.
/Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н Системный анализ и синтез 

стратегических решений в инноватике: Основы стратегического инновационного 
менеджмента и маркетинга.

/Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н Системный анализ и синтез стратегических 
решений в инноватике: Математические, эвристические и интеллектуальные методы 
системного анализа и синтеза инноваций.

Правоведение
/Андрианов Н В. Гражданское общество как среда институционализации адвокатуры. 
/Семенов А. С, Сизов Ю. С. (ред.) Корпоративные конфликты:

Причины их возникновения и способы преодоления.
/Алексеев Г. В., Семенов А. С. Акционерное общество в условиях 

обновленного законодательства.
/Дегтерев Д. А. Теоретико-игровой подход в праве.
/Жиряев А. С. Теория улик.
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Представляем Вам следующие книги:
Серия «Relata Refero»

s Владимиров Ю. С. Физика дальнодействия: Природа пространства-времени. 
s Петров Ю. И. Парадоксы фундаментальных представлений физики. 
s Петров Ю. И. Некоторые фундаментальные представления физики: 

критика и анализ.
s Моисеев Б. М. Кризис физики и проблемы методологии. 
s Моисеев Б. М. Физическая модель светового кванта. 
у Моисеев Б. М. Теория относительности и физическая природа света.
■/ Зукакишвили Л. М. Физика сплошной среды: Единая теория поля. 
sАвдеев Е. Н. Ошибки классической теории тяготения. 
у Колесников А. А. Гравитация и самоорганизация.
sЕлисеев Ю. И. Квантовый эфир — основа Вселенной: Теория единого поля.

URSS

sHIaxHoem Р. М. Инфляция и антиинфляционная политика в переходной экономике. 
у Джохадзе В. Д. Финансовые аспекты обеспечения стабильности транснациональных 

корпораций.
у Иванус А. И. Гармоничное управление инновационной экономикой 

в условиях неопределенности.
^ Телемтаев М. М. От разрозненных идей и знаний к целостной системе: Комплетика: 

От теории к осуществлению.
у Калядина Т. В. О проведении IPO на примере компаний, разместивших акции на бирже 

РТС за период с 01.01.1995 по 01.01.2010. 
у Осипов Г. В. Социология. 
у Осипов Г. В. (ред.) Рабочая книга социолога.
^Гидденс Э. Социология. 
у Веблен Т. Теория праздного класса. 
s Ролз Дж. Теория справедливости.
sХайтун С.Д. Номенклатура против России: Эволюционный тупик. 
sХайтун С.Д. Социум против человека: Законы социальной эволюции.
sПлатонова И. Н., Наговицин А. Г., Коротченя В. М. Перестройка мировой валютной 

системы и позиция России.

3

Наши книги можно приобрести в магазинах:

Тел./факс:

+7(499)724-25-45
(многоканальный)

E-mail:

URSS@URSS.ru
http://URSS.ni

«НАУКУ - ВСЕМ!» (и. Профсоюзная, Нахимовский пр-т, 56. Тел. (499) 724-2545) 
«Библио-Глобус» (м. Лубянка, ул. Мясницкая, 6. Тел. (495) 625-2457) 
«Московский дом книги» (м. Арбатская, ул. Новый Арбат, 8. Тел. (495) 203-8242) 
«Молодая гвардия» (м. Полянка, ул. Б. Полянка, 28. Тел. (495) 238-5001,
(495) 780-3370)
«Дом научно-технической книги» (Ленинский пр-т, 40. Тел. (495) 137-6019)
«Дом книги на Ладожской» (м. Бауманская, ул. Ладожская, 8, стр.1.
Тел. (495) 267-0302)
«Санкт-Петербургский Дом книги» (Невский пр., 28. Тел. (812) 448-2355) 
«Книжный бум» (г. Киев, книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8 
(павильон «Академкнига»). Тел. +38 (067) 273-5010)
Сеть магазинов «Дом книги» (г. Екатеринбург, ул. Антона Валена, 12.
Тел. (343) 253-5010)

;
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Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!
Наше издательство специализируется на выпуске научной и учеб
ной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых 
Российской академии наук, научно-исследовательских институтов 
и учебных заведений. Мы предлагаем авторам свои услуги на выгод
ных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю ра
боту по подготовке издания — от набора, редактирования и верстки 
до тиражирования и распространения.

Среди вышедших и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:

s Бушуев В. В., Голубев В. С. Основы эргодинамики: Естественно-гуманитарный синтез. 
s Бушуев В. В., Голубев В. С. и др. Будущее России: Социогуманитарный проект.

s Маркс К. Капитал: Квинтэссенция ВСЕХ ТОМОВ «Капитала». 
у Маркс К. К критике политической экономии.
sЕмельянов Ю. С., Хачатурян А. А. Человеческий капитал в модернизации России. 
уЛексин В. И. Обычная русская семья в условиях трансформации института семьи: 

Опыт системной диагностики.
sАмосов А. И. У России есть шанс до 2017 года: Что дальше — начало развития 

или конец цивилизации?
^ Чечелева Г. В. (ред.) Экономическая теория: Полный курс. 
s Розанова Н М. Введение в современную экономику: Популярно о фирме, банке, 

применении экономических знаний и многом другом.
у/Раквиашвили А. А. Человек, государство и демократия.
^Малинецкий Г. Г. Чтоб сказку сделать былью... Высокие технологии — путь 

России в будущее.
^ Тобин Дж. Денежная политика и экономический рост.
s Николаева О. Е., Шишкова Г. В. Международные стандарты финансовой отчетности. 
у/Николаева О. Е., Шишкова Г. В. Классический управленческий учет. 
s Николаева О. £, Алексеева О. В. Стратегический управленческий учет. 
s Рудольф К’, Хачатурян А. А. Малый бизнес: Как не ошибиться в выборе пути. 
s Мадера А. Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте. 
y/Шуклов Л. В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса: Опыт компаний 

малого и среднего бизнеса.
y/Шуклов Л. В. Постановка международного учета (МСФО): Алгоритм действий. 
s Попков Ю. С. Математическая демоэкономика: Макросистемный подход. 
усШпотов Б. М. Американский бизнес и Советский Союз в 1920—1930-е годы: 

Лабиринты экономического сотрудничества.

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам: 
тел. +7 (499) 724—25—45 (многоканальный) 
или электронной почтой URSS@URSS.ru 
Полный каталог изданий представлен 
в интернет-магазине: http://URSS.ru

Научная и учебная 
литература
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f ВВЕДЕНИЕ 
В СИСТЕМНУЮ 
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КАПИТАЛА



Виталий Васильевич БУШУЕВ
Доктор технических наук, профессор, действительный член российских и 
международных энергетических и инженерных академий. Был директором 
Сибирского НИИ энергетики, народным депутатом и руководителем под
комитета по энергетике Верховного Совета СССР, заместителем министра 
топлива и энергетики России, затем — директором Института энергетиче
ской стратегии и президентом лаборатории «Энергетическая инициатива». 
Масштабная научная, общественная и государственная деятельность 
В. В. Бушуева взаимодополняется его философско-мировоззренческим, 
лирико-поэтическим и космо-футурологическим творчеством, что придает 
работам автора гуманистическую системную направленность.
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Владимир Степанович ГОЛУБЕВ
Физик по образованию. Кандидат химических наук, доктор геолого-минера
логических наук. Является одним из основоположников нового научного 
направления в геохимии, получившего название «динамика геохимических 
процессов», а также новой естественно-гуманитарной науки эргодинамики. 
Автор теории социогуманитарного государства. Опубликовано около 300 
научных работ В. С. Голубева по геохимии, физической химии, экологии 
и экономике, в том числе 17 книг.

L

Игорь Борисович ОРЛОВ
Доктор исторических наук, профессор кафедры политического поведения 
Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо
мики». Автор книг «Питейная политика и „пьяная культура" в России: 
век XX» (М., 2005), «Региональное измерение государственной экономиче
ской политики России» (М., 2007), «Государственная шг вывода 
России из демографического кризиса» (М., 2007), «Го<-  ̂\ тциаль-
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ного гуманизма — от теории к практике» (М., 2008) ,
в годы нэпа» (М., 2011), «Политическое измерь 
кризисов. Феноменология, теория, устранен
пешность государственных политик и
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