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мира, что позволило сформировать варианты его возможного изменения в горизонте до 2050 
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основным содержанием этого исторического периода будет успешный или же неуспешный 
постиндустриальный переход, что безусловно вызовет смену экономической и социальной 
модели общества. Это будет наблюдаться через систему общемировых кризисов: 
управленческих, экономических, социальных, онтологических.

В холе анализа перспектив глобального развития мира были разработаны: набор 
долгосрочных сценариев, карта перспективных технологических направлений, а также ряд 
гипотез по эволюции экономической среды и корпораций, пространственной структуры 
экономики, социальной среды.
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ОТ РЕДАКЦИИ

ВРЕМЯ КОНСТРУКТОРОВ, или ГИБЕЛЬ ЗОЛОТОГО ВЕКА 
БЕСЦЕННЫХ БУМАГ

Не следует бояться кризиса. Да, с его приходом заканчивается размеренное плановое 
развитие: от личностной карьеры до наращивания искусственных макроэкономических 
показателей. Распадается химера устойчивого развития, поскольку система выходит из 
привычной линейной рабочей зоны и разрушает благосостояние «специалистов по закону 
Ома для участка цепи» — той группы высшего менеджмента, которая умеет только грамотно 
исполнять простейшие операции по наращиванию капитала, контролировать узаконенный 
документооборот или прогнозировать развитие элементарной математической 
экстраполяцией. Им остается только возносить молитвы святому Бернандину Фельтрскому, 
покровителю банков и ломбардов.

Кризис — знак революционного развития любой системы: управленческой, 
экономической, образовательной. И одновременно — знак того, что звено познания не 
смогло своевременно отрефлектировать его приход и перевести кризис в управляемую 
форму.

Это эпоха смены правил жизни, смены образов существования системы. Время, когда 
система сообщает, что запас прочности существующей машины исчерпан и требуется 
создание новой более сложной или упрощение уже имеющейся. И то и другое требует 
знания, которое не приходит мгновенно, а формируется долгим трудом разработчиков, 
которые достаточно заблаговременно увидели контуры надвигающегося катаклизма.

По аналогии, предложенной К. Еськовым, социальные системы проходят эпоху 
перемен по принципам биологических:

• Происходит нарастание противоречий внутри системы
• Отдельные подсистемы перестают вести себя как часть целого, возникает 

«конфликт интересов» между подсистемами, эффективность системы начинает падать
• Всплывают реликты: в системе вновь явно проявляются признаки и отношения, 

ранее эволюционно вытесненные



• Разрушение системы сопровождается падением разнообразия
• Система маргинализируется: разрушение высших, управляющих уровней, выход 

на управляющие позиции звеньев системы, ранее угнетенных, маргинальных
Жители России 90-х годов прошлого столетия легко и просто узнают в этих этапах 

признаки своего времени, а наши современники с планеты Земля увидят этапы гибели 
действующей экономической системы. Мы увидим и террор, пришедший в наши дома, и 
старомодных пиратов, угоняющих супертанкеры, и принцип прямой доходности, 
торжествующий наддеривативной экономикой, выстроенной на крупнейших биржах мира. 
На этот раз встряска потребовалась всей цивилизации.

Действующий валютно-финансовый механизм подошел к своему пределу сложности. 
Им стало невозможно управлять, а надежность валюты США, лежащей в основе этого 
механизма, оставляет желать лучшего. Смена модели управления экономикой может занять 
до десяти лет, в течение которых мировое хозяйство будет лихорадить. Придется 
разрабатывать новые и менять старые институциональные и инфраструктурные решения, и 
хорошо, если это не будет реализовано через технологию войн в стилистике прошлых веков. 
Но что абсолютно точно — произойдет смена мирового лидера и изменятся все принципы 
системных процессов: сместятся понятия, которые казались ранее краеугольными. 
«Невидимая рука Провидения» по Адаму Смиту перестала управлять мировыми рынками. 
Наследие великой Реформации выработало свой ресурс.

Первый звонок кризиса с очевидностью пришелся на начало 70-х годов XX века. 
Именно тогда мертвым грузом на складах NASA легли образцы лунных пород, привезенные 
экспедициями «Аполлон»: объем информации оказался настолько велик, что его не было 
никакой возможности обработать. И человечество на полвека останавливает экспансию в 
космос лишь для того, чтобы бросить все ресурсы в глобальную информатизацию.

Это было первое касание мира к границе постиндустриального барьера.
Прорыв на одном из фронтов нанес сокрушительный удар по устаревшей финансовой 

системе. Резко обострились противоречия между невысокой мощностью денежной системы 
и грандиозными возможностями по ее манипуляции через информационное пространство, 
которое уже граничит в настоящий момент с миром высокой виртуальности. Формирование 
новых, неподтвержденных реальными активами ценных бумаг шло по принципу 
Птолемеевских эпициклов, которые, как известно, превратили навигацию в невероятно 
переусложненную практику, заниматься которой осмысленно могли только единицы. 
Остальные действовали в большей мере «на глазок», что превращало мореплавание в 
операцию предельного риска.

Бурное развитие пакета информационных технологий в конце XX—начале XXI века 
открыло новые возможности для классических рынков и отложило крушение финансовой 
системы на несколько десятилетий. Более того, это позволило развить возможности 
управления и получить важнейший инструмент для регулирования надвигающегося кризиса. 
Совершенно очевидно, что в настоящий момент для переведения кризиса в управляемую 
стадию требуется вскрытие новых рыночных ниш для пролонгации действия классического 
финансово-кредитного механизма. И использовать возникшую оперативную паузу для 
разработки и запуска принципиально новых экономических схем.

Для решения поставленной задачи еще в 90-х гг. XX столетия в США 
администрацией У. Клинтона была сформирована нанотехнологическая инициатива, которая 
привела в начале XXI века к формированию общемирового тренда — технологического 
мейнстрима. Это взаимосвязанное развитие четырех технологических пакетов: 
информационного, нанотехнологического, биотехнологического и пакета рационального 
природопользования. Эти технологические пакеты, безусловно, задают новые грандиозные 
рыночные ниши и инициируют в обществе формирование новых политических и 
культурных механизмов.

Последнее предельно важно и является центральным звеном антикризисных 
преобразований, поскольку при помощи поставленных на фронтир технологий человечество 



обретает возможности по управлению знанием, здоровьем и неуязвимостью, соизмеримыми 
с возможностями индустриальных богов, а это потребует совсем иных массовых технологий 
мышления, коммуникации и создания новой ценностной системы.

Наступило время конструкторов, вооруженных сверхсовременными технологиями 
гуманитарного и физического толка. И в пространстве их разработок стоит задача 
предложить миру, вошедшему в зону технологического барьера между историческими 
фазами развития, технику принятия решений по дальнейшему развитию в условиях 
сложнейшей оперативной ситуации.

Николай Ютанов

НОВЫЕ КАРТЫ БУДУЩЕГО

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗА ГОРИЗОНТОМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В последнее время заметно возрос интерес к работам, посвященным среднесрочному 

прогнозированию Будущего. Актуальность подобных исследований обусловлена очевидным 
провалом политики «устойчивого развития», кризисом процесса глобализации, лежащего в 
ее основе, и отсутствием внятного анализа этого кризиса в современной футурологии. 
Мировые элиты постепенно осознают, что развитие не бывает устойчивым, а процесс 
глобализации — управляемым, но это понимание носит интуитивный характер и не 
подкреплено экспертными оценками.

Последние исследования таких авторитетных зарубежных «фабрик мысли», как 
«Rand Corporation», «National Intelligence Council», «Interdisciplinary Center for Technological 
Analysis & Forecasting», «Science and Technology Foresight Center», «National Institute of 
Science and Technology Policy», не в полной мере соответствуют реальным ожиданиям. Хотя 
и с некоторыми оговорками, они выполнены в логике «устойчивого развития» и не содержат 
развернутого анализа новых, нарождающихся, угроз и вызовов.

Предлагаемый вашему вниманию прогноз создан российскими исследовательскими 
группами «Конструирование Будущего» и «Санкт-Петербургская Школа Сценирования». 
Группы ставили перед собой задачу нарисовать карту того реального Будущего, которое не 
может быть вписано в общепринятое понимание «продолженного настоящего», характерное 
для существующих иностранных технологических фор- сайтов. По аналогии с 
энгельсовским «Анти-Дюрингом» может быть названа «Анти-Рэндом».

Основной предложенной методологической инновацией является переход от 
формального анализа перспективных исследований и естественных трендов к их проектной 
пересборке. При этом используется не событийный, а средовой подход: социальное, 
технологическое, культурное, экономическое, научное развитие рассматривается как 
скачкообразное изменение базовых качеств соответствующих динамических сред, 
находящихся в непрерывном и интенсивном взаимодействии.Особое внимание уделено 
исследованию структуры информационного пространства, определяющего пути эволюции 
технологической среды.

Мы полагаем, что главным содержанием текущей исторической эпохи является 
кризис промышленной цивилизации. Этот кризис носит системный характер и неизбежно 
приведет к размонтированию современной индустриальной цивилизации. Тем самым мы 
анализируем и описываем Будущее, очень далекое от «продолженного настоящего» евро-
американской прогностики.

Возможны три пути разрешения постиндустриального кризиса.
Во-первых, в кризисе можно законсервироваться — всеми мыслимыми и 

немыслимыми способами продлевая существование индустриальной цивилизации в 
неизменном виде. Эта версия приведет к катастрофическому исходу, худшему из всех 
возможных. Человечество, разумеется, не погибнет, но масштабы трагедии будут иметь 



поистине планетарный характер, сравнимый с последствиями термоядерной войны среднего 
масштаба.

Во-вторых, выходом из кризиса может стать «естественный демонтаж»: 
сравнительно медленный и в каких-то пределах управляемый, но ведущий к неуклонному 
разрушению цивилизации и ее институтов. Такой исход, напоминающий размонтирование 
Римской империи и начало Темных веков, инициирует неофеодальную эпоху длительностью 
в несколько веков (по взвешенно-оптимистической оценке). Необходимо понимать, что 
понятие «неофеодализм» используется как метафора. В действительности речь идет о мире, 
который лишь внешне похож на Средневековье, но содержит совершенно иные интенции к 
развитию. Дело даже не в том, что это будет «феодализм с автоматами Калашникова, 
позиционной записью числа и рядом других пороговых технологий1». Целый ряд признаков 
неофеодального мира окажется новацией по отношению не только к Средневековью, но и к 
индустриальной эпохе. Именно в этом смысле «естественный демонтаж» (или как его иногда 
называют — «первичное упрощение») является сравнительно приемлемым способом 
разрешения постиндустриального кризиса.

Наконец, в-третьих, кризис может быть преодолен путем постиндустриального 
проектирования. В настоящее время четыре страны — США, Германия, Япония и Россия — 
пытаются осуществить собственные постиндустриальные проекты, но лишь Страна 
восходящего солнца официально заявила мировому сообществу о своих намерениях, 
опубликовав в интернете рамочный документ «Внутренняя граница: развитие личностей и 
лучшее управление в XXI веке» (Our energy challenge.., 2006). В данной версии к середине 
XXI века инсталлируется принципиально новая, не имеющая исторических аналогов 
культура, которую мы называем «когнитивной фазой». Этот сценарий отнюдь не является 
вариантом «устойчивого развития», поскольку подразумевает ожесточенную борьбу 
глобальных проектов как между собой, так и с реальностью индустриального мира. В общем 
можно сказать, что «множество некризисных возможностей развития цивилизации», по-
видимому, пусто.

В течение некоторого времени, которое мы оцениваем приблизительно в двадцать 
лет, три варианта Будущего будут сосуществовать, сложным образом взаимодействуя друг с 
другом. Иными словами, в мире 2020-2030-х годов будут представлены локусы 
неофеодализма, когнитивного общества, «продолженного индустриализма». Это 
подразумевает исключительно сложную, мультиструктурную, систему динамических сред, 
лишь очень отдаленно похожих на современные.

Мы полагаем, что мир уже преодолел первую ступень постиндустриального кризиса 
и ответом на соответствующий вызов была политика глобализации в ее «клинтоновской» 
модификации.

Особенностью индустриальной экономики является ее принципиально кредитный 
характер, проще говоря — наличие ссудного процента. Это обстоятельство приводит, во-
первых, к инфляции — возрастанию денежной массы и обесцениванию накопленных 
сокровищ. Во-вторых, к появлению в экономике инновационных элементов, созданию новых 
стоимостей. В-третьих, к экстенсивному росту рынков. Индустриальная экономика обречена 
расти. Через кризисы, через войны, через длинные циклы, но — обязательно расти.

Для роста нужны ресурсы: сырье, люди и рынки. И то, и другое, и третье 
подразумевает пространство, свободное от индустриального производства. И вся история 
индустриальной фазы — это своеобразный «бег к морю», к границам мира обитаемого.

Мир оказался конечен, и волна индустриализации, некогда выплеснувшаяся из 
Европы, «отразилась от его краев». Возникло стационарное состояние, не заключающее в 
себе никаких интенций пространственного развития. Дорога в космос оказалась закрытой — 

1Пороговыми называются технологии, овладение которыми требует значительных 
усилий, в то время как их сохранение и передача следующим поколениям осуществляются 
автоматически. К пороговым технологиям относятся, например, алфавит, компас, арабские 
цифры, дифференциальное исчисление, ньютоновская механика.



при современном техническом уровне нечего и мечтать о том, что другие планеты станут 
источниками сырья и рынками сбыта. Дорога в другие смысловые Вселенные была 
разрушена при подавлении «революции сознания» 1968 года в США, Франции и СССР. С 
миром, привыкшим к непрерывной экспансии, произошло то же самое, что нередко бывает с 
небольшими растущими фирмами, которые вдруг осознают, что период роста закончился, 
свою долю рынка они получили и другой уже не будет. Начинается борьба за снижение 
издержек, вводится политика экономии, создается штатное расписание, в котором каждому 
прописаны его функциональные обязанности. Быстро растет бюрократизация бизнес-
процесса, вводятся технологические стандарты и должностные инструкции. Разделяется 
владение и управление, выстраивается система менеджмента. По мере продвижения фирмы 
в сторону организованности и заорганизованности «отцы-основатели», прежний креативный 
персонал, покидают ее.

Этот процесс многократно описан и носит название первого кризиса Грейнера 
(Greiner L., 1972), или кризиса лидерства. В сущности, глобализация — это грейнеровский 
кризис индустриального человечества.

Глобализационное снижение издержек проблему исчерпания свободного 
пространства, разумеется, не решает. Хуже того, эффективность бизнес-процессов растет 
очень недолго, а затем — по мере нарастания контроля и регламентации — начинает падать. 
В фирме это приводит к следующему этапу кризиса, а на уровне человечества — к падению 
производительности капитала и такому неожиданному явлению, как кризис его 
ликвидности. В результате глобализация с неизбежностью вступает во вторую и последнюю 
стадию: мир начинает объединяться не «по Клинтону», а «по Бушу», то есть — через 
агрессию и войну. Это, разумеется, увеличивает интенсивность всех процессов и в 
цивилизованной Ойкумене, и в варварской Окраине. Создается единый рынок труда, что, с 
одной стороны, позволяет развитым странам получить доступ к необходимым им 
человеческим ресурсам, а с другой — порождает антропоток, масштабы и значимость 
которого сравнимы с великим переселением народов. Кроме того, насилие порождает 
насилие, и Окраина находит свой ответ на вызов глобализации, разворачивая 
террористическую войну против Запада, которая, в свою очередь, приводит к 
антитеррористическим операциям, борьбе с «отмыванием денег» и установлению все 
больших и больших юридических ограничений, в том числе на частную жизнь людей. От 
этого производительность капитала падает еще быстрее... замыкается цепочка обратной 
связи.

На данном фоне разворачиваются две совершенно уже сюрреалистические компании: 
борьба с глобальным потеплением (с финансовой точки зрения это, разумеется, попытка 
ввести в обращение деривиатив очень высокого порядка — фьючерс на опцион 
хозяйственных последствий климатических изменений) и борьба с детской порнографией 
(это вообще никакому вменяемому экономическому анализу не поддается). На всякий 
случай усилили меры безопасности в аэропортах, доведя их до полного абсурда. Таким 
способом удалось создать еще один квазирынок, но суммарный экономический эффект 
оказался отрицательным2. Как правильно отметил М. Булгаков: «...вы, чуя неладное, 
бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и 
второе, так и третье — совершенно бессмысленно, вы сами понимаете».

Противоречие между принципиально открытым, кредитным характером 
индустриального производства и конечностью мира (которое является одной из 
составляющих постиндустриального кризиса) не разрешено.

Мыслимы следующие способы разрешения этого противоречия:
• Глобальный экономический кризис, чем-то похожий на «Великую депрессию 

2Время, которое теряют в аэропорту пассажиры, экипажи и авиакомпании, можно 
представить как эквивалентную потерю самолетовылетов. Точные оценки этих потерь не 
производились (что само по себе интересно!), но оценка дает значения, сравнимые с 
деятельностью кайзеровских или гитлеровских субмарин в мировые войны.



1929 года в США», но распространенный на весь мир и многократно усиленный 
глобализацией, то есть унификацией юридических и финансовых механизмов по всему 
миру.

• Военный кризис, силовое перераспределение обобщенных ресурсов между 
обобщенными игроками, высокотехнологическая деструкция части промышленного 
потенциала.

• Построение постиндустриальной (когнитивной) экономики, выход из 
пространства индустриальных смыслов и ценностей.

Все три версии разрушают индустриальную фазу развития — полностью или 
частично. При этом первые два варианта до определенной степени исследованы и, по 
крайней мере, являются интуитивно понятными.

Третий же вариант не изучен совсем, хотя именно он является наиболее интересным, 
поскольку описывает развитие человечества за горизонтом глобализации.

Анализу этого варианта и посвящена книга.

ЧАСТЬ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БУДУЩЕГО

1.1. СРЕДСТВА ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
5. Блаженны знающие, что страдание не 
венец славы.

Х.-Л. Борхес
Первыми исторически известными инструментами долгосрочного прогнозирования 

были литературные произведения о будущем. С древнейших времен устная и письменная 
литература позволяли обсуждать будущее — как в реалистическом, так и в апокрифическом 
залоге. Наиболее известными образцами жанра являются литературные утопии и 
антиутопии: начиная с «Республики» Платона, заканчивая практически современной нам 
«Silent Spring» Рэйчел Карсон3 и работ А. Зиновьева. Подобные произведения оказывали и 
оказывают большое воздействие на общество и на воззрения людей, так как облекали 
довольно сложные сами по себе представления о долгосрочном развитии в понятную и 
приемлемую форму. Недостатком данного жанра является его внутренняя 
идеологизированность и контрастность. В современных утопиях «узнавание себя» читателем 
отсутствует, вследствие чего они воспринимаются как сказки, а в «антиутопиях» — 
наоборот, часто присутствует, приводя к резкому отторжению предлагаемых автором 
перспектив развития.

В отдельную подгруппу литературного прогнозирования следует выделить научную 
фантастику XIX — второй половины XX века. Явным ее достоинством как инструмента 
прогнозирования является закрепление в литературе и прогностике представления об 
альтернативном мире и мирах, обладающих теми или иными отличиями от Текущей 
Реальности. Такие вымышленные литературные миры позволяют «обкатывать» различные 
сценарии технологического и общественного развития, а также изучать особенности 
поведения человека в иной социальной и технологической среде. Критика научной 
фантастики, со временем превратившаяся в отдельный практически самостоятельный 
литературно-публицистический жанр, позволила сформулировать ряд правил 
«конструирования миров», следование которым позволяет создавать жизнеспособные 
альтернативные литературные Вселенные, обладающие достаточным сходством с Текущей 

3Рэйчел Карсон — автор книги «Тихая весна». Иногда переводится как «Молчаливый 
источник» или «Безмолвный родник». Бестселлер начала 60-х, рассказывающий о 
потенциальной опасности ДДТ (Carson R., 1962).



Реальностью, чтобы их можно было рассматривать как эффективный инструмент 
социального, технологического и иного моделирования.

Классическими фантастами-прогностиками принято считать Г. Уэллса и Ж. Верна. 
Ж. Верн работал в естественнонаучной позитивистской парадигме XIX столетия, его 
предсказания были ограничены сугубо технологической сферой4. Г. Уэллс впервые 
обратился к социальной прогностике, причем многие его работы в этой области не устарели 
до сих пор и продолжают косвенно цитироваться в современной постмодернистской 
литературе.

Вторая половина XX века породила целую группу прекрасных фантастов-
футурологов, среди которых выделяются: И. Ефремов, А. и Б. Стругацкие, Ст. Лем5, А. 
Азимов, А. Кларк, У. Гибсон и т.д. Современная фантастика до некоторой степени утратила 
свои прогностические возможности, что связано с кризисом индустриальной парадигмы 
научно-технического прогресса, и в частности — освоения космоса. Литературное 
предвидение новых технологических парадигм (через такой жанр, как киберпанк) оказалось 
ограничено тем обстоятельством, что технологии явно развивались быстрее, чем выходили в 
свет соответствующие книги6.

Появился оригинальный литературный жанр, рассматривающий не будущее 
состояние технологий, а альтернативные сценарии развития современных технологий: в 
России — А. Лазарчук7, на западе вокруг этой концепции сформировался оригинальный 
поджанр — steam pank.

В последние годы в США возникла совершенно новая волна научной фантастики, 
которая рассматривает сверхдолгосрочные перспективы развития человечества и 
технологий, но при этом оперирует не категориями традиционной НФ, а фазами 
технологического развития, кризисами перехода между технологическими парадигмами, 
проблемами посттехнологичесокого развития и другими вопросами, которые явно не 
входили в круг интересов традиционной НФ. Среди представителей когнитивной 
фантастики в первую очередь нужно назвать В. Винджа (романы «Пламя над бездной» и 
«Глубина в небе» — Виндж В., 2003) и Д. Симмонса (цикл «Илион. Олимп» — Симмонс Д., 

4Представляет интерес современная критика предвидений Жюля Верна как 
ошибочных. Указывается, что «Наутилус» не имеет ничего общего с современной атомной 
подводной лодкой и при приведенных автором характеристиках вообще не способен 
погружаться, и точно так же «колумбиада» никоим образом не связана с облетом Луны в 
1968 году. В действительности все обстоит гораздо интереснее: книги Ж. Верна 
иллюстрируют важнейшую особенность любых корректных предсказаний будущего — 
предсказывается всегда не сама система, а ее метафора. Заметим здесь, что если бы Ж. 
Верну показали бы настоящую атомную подводную лодку, он все равно описал бы ее в 
семантике своего «Наутилуса», потому что другой просто не существовало.

5Ст. Лем является также автором нескольких важных прогностических работ, в том 
числе основополагающей книги «Сумма технологий», в которой впервые исследовались 
проблемы абсолютного будущего (то есть времени, когда все современные автору 
противоречия разрешены и «расчеты ведутся на другом рубеже») (Лем С., 2006).

6Отметим на полях, что все жанры «классического» искусства значительно отстают 
от развития технологий. Только в 2004-2005 годах появились художественные фильмы, где 
герои использовали сотовые телефоны и электронную почту так, как это обычно делают 
«простые смертные». И лишь совсем недавно появились фильмы, целиком выстроенные на 
грамотном использовании темы новых технологий (тех же сотовых телефонов). К 
сожалению, правильно показанное использование компьютера так до сих пор и остается 
недоступным кинематографу. Современная художественная литература, затрагивающая 
высокие технологии, часто содержит в себе пассажи, вызывающие даже у неспециалистов 
недобрую улыбку неверия.

7Повесть «Иное небо», переработанная в дальнейшем в роман «Все способные 
держать оружие» и в известном смысле — цикл «Опоздавшие к лету» (Лазарчук А., 2005).



2007, в меньшей степени — цикл «Гиперион» — Симмонс Д., 2005). Характерно, что и В. 
Виндж, и Д. Симмонс по базовому образованию и официальной профессии — математики8.

Другой подгруппой литературного прогнозирования является жанр научной 
публицистики в виде «размышлений о будущем» ученых или публицистов. В 
англоязычной литературе данный жанр называется «future studies». По форме он 
представляет не имеющие строгой методологической структуры размышления; строго 
говоря, это «публицистика, обращенная в будущее». Авторы подобных работ — люди, 
хорошо знакомые с проблемами современной им науки и пытающиеся на основании своих 
представлений составить картину будущего развития.

В настоящее время этот жанр часто воплощается в «ужасы будущего» либо в 
мечтания о нем в зависимости от личных убеждений автора. Сюда можно отнести 
многочисленные тексты про экологические и техногенные катастрофы, малообоснованные 
предложения «альтернативных путей развития общества» и профессиональные 
технологические утопии. В качестве примеров можно назвать «Машины создания» Э. 
Дрекслера (Drexler Е., 1986), «Альтернативная цивилизация» И. Бестужева-Лады (Бестужев-
Лада И., 2003), «Дорога в будущее» У. Гейтса (Гейтс У., 1996).

Важным достоинством этого жанра является то, что он позволяет появляться 
прогнозам и предсказаниям, основанным на личной гениальности автора. К таким работам 
можно отнести книги Э. Тоффлера (например, Тоффлер Э., 2002), а также иные «авторские» 
прогнозы, в том числе и нетривиальные, такие как работы Т. Лири, Р. Уилсона (Уилсон Р., 
Лири Т., 1998), Дж. Лилли (Лилли Дж., 1993) и С. Грофа (Гроф С., 2003) по эволюции 
человеческого сознания.

Значительным этапом в содержательном развитии прогнозирования будущего и 
конкретно формата «future studies» стали работы по новой фазе социально-экономического 
развития — постиндустриальной. Речь идет о классических исследованиях Д. Белла (Белл Д., 
1999), Дж. Гелбрейта (Гелбрейт Дж., 2004) и др. Собственно говоря, эти работы не 
содержали в себе ничего методически нового, но разворачиваемая в них концепция 
«постиндустриального общества» стала важным этапом на пути осмысления процесса 
развития человечества в целом. В 1990-е гг. на основе этой концепции были созданы 
представления об «информационном обществе», а затем — об «обществе, основанном на 
знании» (Knowledge society). Содержательная часть первоначальных идей Д. Белла и Дж. 
Гелбрейта при этом осталась неизменной, менялись только детали «базового 
экономического процесса». В наше время концепция «постиндустриального общества» 
породила массу расширений и толкований во всех областях, начиная с экономики и 
менеджмента и заканчивая безопасностью и военным делом.

Научные методики прогнозирования будущего начали всерьез разрабатываться во 
время Второй мировой войны в США первыми «фабриками мысли». Первой методикой, 
доведенной до уровня технологии, стал метод «Делфи», разработанный американской 
RAND Corporation. Содержанием этого метода является интеграция широкого спектра 
мнений, полученных при опросе большого числа людей, занимающих заведомо различные 
позиции. Технология «Дельфи» предполагает несколько итераций, в ходе которых экспертам 
предлагают ответить на список вопросов. В конце раунда участники знакомятся с его 
итогами и на основании этого корректируют собственные позиции. После нескольких 
раундов и корректировок позиций группа участников приходит к определенному 
консенсусу: общей позиции в отношении перспектив развития. Эта позиция и является 
результатом работы. Следует ли говорить, что метод «Дельфи» отражает «общие 
представления на уровне здравого смысла», но совершенно неспособен предсказать что-либо 
действительно новое или нетривиальное.

8Предтечей когнитивной фантастики является Р. Лафферти с его рассказами «Школа 
на Камерой» и «Долгая ночь со вторника на среду» (Лафферти Р., 1992, 1995). В России этот 
жанр практически не представлен, хотя его элементы содержатся в уже упоминавшемся 
цикле А. Лазарчука «Опоздавшие к лету».



Пожалуй, наиболее значительным этапом в развитии методик прогнозирования 
будущего стала методика сценирования, предложенная Г. Каном и опробованная на 
глобальных прогнозах в книге «Год 2000» (Kahn Н., Wiener А., 1967). Классическая 
методика сценирования заключается в выделении базовых количественных и качественных 
тенденций развития и отслеживании изменений в обществе под их воздействием. Средние 
показатели тенденций образуют «базовый сценарий», то есть общую линию развития 
событий. Вариации в показателях и динамике тенденций образуют дополнительные или 
альтернативные сценарии. Особенность сценарного метода в том, что он позволяет четко 
указывать направления и варианты развития событий, в том числе на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу (при корректно указанных и отслеженных трендах), но скверно 
предсказывает даты и точный формат событий. А именно это обычно и считается 
«прогнозом».

Распространенная ошибка при сценировании — неоправданная экстраполяция 
количественных трендов. Так, в своей работе Герман Кан блестяще предсказал некоторые 
качественные изменения деятельности, общества и жизни, но «попал пальцем в небо», 
экстраполируя динамику численности населения, ВВП и т.д.9 Другая широко 
распространенная ошибка — это подмена тенденций развития событий своими 
идеологизированными представлениями о них. Речь идет, в первую очередь, об 
утверждениях вида: «Весь мир движется к всеобщей демократии и правам человека», 
«Единственный путь развития человечества — это построение экологичного общества», 
«Наша страна всегда будет лидером всего мира» и т.п. По сути дела, это — также 
неоправданная экстраполяция, но уже качественного характера.

Существует несколько развитых методологий сценирования. Американские военные 
не используют понятие базового сценария, оперируя категориями «альтернативных 
сценариев», образуемых гипертрофированным развитием той или иной тенденции. Итог 
сценариев — несколько «кривых зеркал», отображающих варианты будущего. Такие 
сценарии являются, в первую очередь, материалом для размышлений, а не прогнозным 
инструментом. Методики бизнес-сценирования опираются на упрощенные матрицы из 
небольшого числа переменных для (обычно два, что дает двумерную сценарную таблицу и, 
следовательно, четыре сценария, образующие базис, вполне достаточный для задач развития 
бизнеса). Специалисты RAND оперируют собственным понятийным аппаратом «рэнд-
сценирования», выделяя «драйверы» (основные факторы, влияющие на динамику 
ситуации) и «неопределенности» (они же «джокеры», или, как их иногда переводят, «дикие 
карты» — факторы и события, воздействия и последствия которых не ясны).

Для увеличения эффективности сценарной работы считается, что каждый из 
разработанных сценариев должен быть описан в литературной форме. Это позволяет 
придать им необходимую образность, а также связать с настоящим временем через 
субъективные описания и представления.

Сравнительно новым направлением в изучении будущего является метод 
стратегического имитационного моделирования. Его суть заключается в проведении 
ролевой имитационной игры, отражающей определенную ситуацию, что позволяет на 
основании поведения игроков и итогов игры сделать выводы о возможных вариантах 
развития ситуации и способах действий субъектов в ней. Исторически этот метод произошел 
из «военных штабных игр», используемых для отработки вариантов развития военной 
операции10. В настоящее время используется для анализа в первую очередь мотиваций 
субъектов в определенных условиях и служит одной из основ для работы по 
«расширенному сценированию».

9Широко известно утверждение Менделеева о грядущем экологическо-транспортном 
кризисе вследствие неконтролируемого заполнения улиц конским навозом. Над подобными 
экстраполяциями смеялся уже М. Твен.

10Технология второй половины XIX столетия, первоначально широко использовалась 
в российском и германском Генеральных штабах.



Методика «форсайта»11 изначально была разработана не для предсказания будущего, 
а скорее как средство согласования позиций лиц, принимающих решения. По сути эта 
методика представляет собой своеобразный «круглый стол», участники которого 
обмениваются своим видением перспектив развития в тех или иных областях. Свободный 
формат дискуссии обеспечивает возможность высказать самые различные предположения и 
гипотезы, а также обсудить возможные последствия тех или иных событий и реакций на них. 
В итоге участники получают некое общее представление о перспективах развития и о 
действиях в той или иной ситуации. По сути дела, форсайт — скорее политический 
инструмент, чем методика исследований.

Со временем методика форсайта была расширена за счет включения в нее сценарной 
работы, использования данных различных моделей, экспертных опросов и т.д. В настоящее 
время методика подобного «комплексного форсайта» считается западными авторами 
наиболее прогрессивной и эффективной среди прочих. Такой комплексный форсайт 
включает в себя подробный анализ ситуации и мнений, работу с экспертами и лицами, 
принимающими решение, проведение семинаров, разработку сценариев и активную работу 
по продвижению результатов.

Зарубежные авторы часто выделяют и другие средства и методики исследований 
будущего. Эти методики представлены в Приложении.

Таблица 1. Методы исследований будущего
Метод Краткое

описание
Преимущества Недостатки

Литературное 
описание (1)

Авторский 
литературный или 
публицистический 
текст

Яркость и образность, 
эффективность восприятия. 
Работа с 
«альтернативными 
мирами», работа с 
«абсолютным будущим»

Субъективность, иногда 
идеологичность. Отсутствие 
необходимой связки с 
«настоящим». «ненаучность»

Размышления 
о будущем (2)

Мнение «эксперта» 
о перспективах 
развития

Возможность для 
проявления личной 
гениальности и 
ознакомления общества с 
результатами «инсайта»

Отсутствие методической и 
методологической базь:. 
Субъективность

«Дельфи» (3) Широкий 
перекрестный 
экспертный опрос

Получение согласованного 
мнения широкого круга 
экспертов

Тривиальность результатов

Сценирование
(4)

Долгосрочные 
сценарии развития

Работа сдолгосроч ными 
тенденциями, хорошее 
улавливание тенденций

Невозможность предсказать 
точные события, сделать 
«общепринятый» прогноз, 
излишняя вариабельность для 
лиц, принимающих решения

Имитационное 
игровое 
моделирование 
(5)

Игровое 
моделирование 
поведения 
субъектов в 
ситуации 
критического 
выбора

Подробная картина 
вариантов поведения, 
возможность выстроить 
насыщенную линию 
развития событий

Высокая доля 
субъективности, очень 
высокая трудоемкость (при 
серьезном методологическом 
подходе, то есть при 
выполнении всех требований 
к участникам и материалу 
игры)

11Foresight (англ.) — предвидение (во втором значении — благоразумие, 
дальновидность, предусмотрительность).



Метод Краткое
описание

Преимущества Недостатки

Форсайт (6) Многоэтапная 
работа экспертов и 
ЛПР по разработке 
прогноза на 
будущее

Согласованная позиция 
участников

Это политический 
инструмент, а не методика 
исследований

1.2. ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
БУДУЩЕГО

7. Блаженны не алчущие правоты, ибо 
либо она у всех, либо ни у кого.

Х.-Л. Борхес
Анализ существующих работ по исследованиям и прогнозированию будущего 

показывает, что значительные различия между прогнозами, посвященными даже одной 
проблеме, могут быть объяснены в терминах используемой научной рациональности.

К настоящему моменту можно выделить следующие типы рациональности в 
исследованиях:

• Онтологическая (истинность знания определяется соответствием некой картине 
мира)

• Гносеологическая (истинность знания определяется соответствием 
представлениям о том, что такое истина)

• Методологическая (истинность определяется через метод)
• Аксиологическая (истинность определяется соответствием ценностным 

основаниям)
• Праксеологическая (истинность определяется практической применимостью)
• Людологическая12 (истинность определяется оригинальностью полученных 

знаний)
Эти типы рациональности развивались исторически, обозначая новые эпохи 

эволюции человеческого знания. Самая первая рациональность — онтологическая — 
прослеживается еще в работах античных авторов. Праксеологическая рациональность 
сформировалась во второй половине XX века. Существование людологической 
рациональности является пока гипотезой, основанной на анализе литературных и 
культурных феноменов начала XXI века, и связано с появлением так называемой 
«культуры-штрих»13.

Естественно, после возникновения новой господствующей рациональности ее 
предшественники никуда не исчезают, продолжая существовать в своих «экологических 
нишах». Так, онтологическая рациональность, то есть требование соответствия нового 
знания неким традиционным представлениям о мироустройстве, сохраняется в российской 
академической гуманитарной науке, дополняясь схоластическим подходом к исследованиям.

Указанные рациональности четко отслеживаются и в работах по исследованию 
будущего. В онтологической рациональности написаны все прогнозы «единой логики», 
различных жанров: сюда относятся прогнозы «от геополитики», работы большинства 
американских «фабрик мысли», а также тексты либеральных экономистов. 
Методологическая рациональность является основой сценарного подхода. Корректность его 
результатов обеспечивается исключительно применяемой методикой. На гносеологической 

12Людология (лудология) (от лат. ludus — игра) — наука об играх и их влиянии на 
социум. Термин введен в 1982 г. одним из самых известных психологов второй половины 
XX века М. Чиксентмихайи.

13Феномен «культуры-штрих» рассматривается в разделе 3.6



рациональности базируется метод «Дельфи» и с ним ряд околоматематических методов 
(Формула: «Настоящий прогноз должен быть общепризнанным и содержать цифры»). 
Аксиологическая рациональность определяет особенности прогностических работ 
большинства европейских правительственных и неправительственных структур, а также 
«экологов» (причем вне зависимости от объявленных автором и действительно им 
применяемых методик; именно поэтому логические выводы в подобных исследованиях так 
часто противоречат исходным посылкам). Аксиологический прогноз — это «перенесение 
важных ценностей вперед». Праксеологическая рациональность дала миру «бизнес-
сценирование» и форсайт. Ее лозунг — «корректность методик не имеет значения, главное 
— работающий результат». Людологическая рациональность является основанием для 
игрового имитационного моделирования и техник, основанных на сложных 
коммуникативных протоколах (в т.ч. мозговой штурм, «знаниевый реактор», техники 
измененного состояния сознания).

Таблица 2. Описание рациональностей
Рациональность Где присутствует Преимущества Недостатки
Онтологическая Работы американских 

военных, «фабрик 
мысли», «размышления 
о будущем», работы 
российских 
футурологов

Отсутствие явных 
внутренних 
противоречий. 
Комплексная 
картина 
происходящего. 
Нетривиальные 
результаты в рамках 
принятой автором 
картины мира

Отбрасывание всего, что не 
вписывается в исходную 
картину мира

Гносеологическая «Дельфи», 
математические методы 
исследований и 
прогнозов

Наличие 
подтвержденной 
системы 
доказательств 
верности прогноза

Тривиальность результатов, 
определенное занудство

Методологическая Сценирование Корректное 
применение метода 
обеспечивает 
качественный 
результат

Методика прогноза делает 
невозможным высокую 
детализацию результатов

Аксиологическая Работы европейских 
прогностиков и 
экологов, прогнозы 
отлиберализма как 
парадигмы мышления, 
литературные утопии и 
антиутопии

Создание ценностно-
окрашенного 
будущего, хорошая 
восприимчивость 
обществом

Глубокие логические 
противоречия и иные 
содержательные проблемы, 
которые неизменно 
игнорируются. Порой - 
«несовместимость с 
реальностью»

ПраксеологическаяФорсайт, прогнозы «от 
бизнеса»

Несомненная польза 
для участников и 
деятельности

Результаты типа «business 
as usual»14

14Бизнес как обычно — термин используется для характеристики современной 
стратегии развития мировой экономической и социальной системы: аналог понятия 
«устойчивое развитие ».



Людологическая Игры, имитации, 
«когнитивные техники»

Практически 
гарантированные 
нетривиальные 
результаты

Несовместимость с работой 
в онтологической 
рациональности. 
Отсутствие доказательств и 
обоснований

1.3. МИРОВАЯ ПРАКТИКА ФОРСАЙТОВ
40. Не суди дерево по плодам его, а 
человека по труду его.
И лучше они могут быть, и хуже.

X.-Л. Борхес
Как уже указывалось, во всем мире форсайт является популярным средством 

прогнозирования будущего. Его применяют в различных сферах, начиная от высоких 
технологий, заканчивая сельским хозяйством и культурой. Форсайты проводятся на разных 
уровнях власти, ими занимаются министерства, «фабрики мысли», академические структуры 
и корпорации. Форсайт используется в качестве инструмента в экспериментальных 
школьных программах: считается, что он стимулирует мышление у детей, при этом придавая 
ему направленность на конкретные вещи. Корпорации часто используют форсайт для 
разработки новых перспективных продуктов, а правительства — для создания программ 
развития.

Задачей данного раздела является иллюстрация мировых практик в области 
применения форсайта. Авторы намеренно ограничили подборку материалов текстами, 
посвященными развитию технологий, в частности — энергетике. Кроме того, 
рассматривались только Форсайты «высокого уровня», выполненные в странах-носителях 
мировой проектности или стремящихся к этому15. В противном случае число 
иллюстративных материалов было бы огромным (так, в европейской базе форсайтов EFMN16 
число материалов достигает полутора тысяч, причем в нее не входят многие материалы из 
США, работы корпораций и т.д.).

Исследования подтвердили гипотезу, согласно которой результаты форсайтов, вне 
зависимости от рациональности, в которой эти форсайты были выполнены, группируются в 
соответствии с господствующей онтологией социальной среды разработчиков.

США
Основными исполнителями форсайтных прогнозов в США являются «фабрики 

мысли», использующие эту технику для выполнения запросов правительства, и 
коммерческие исследовательские центры, создающие с ее помощью коммерческие же 
прогнозы. Правительство США само форсайты не практикует (во всяком случае, 
соответствующих примеров найти не удалось), оставляя эту работу Think Тапк’ам. 
Структуры военного ведомства также, как правило, не занимаются Форсайтами, хотя время 
от времени разрабатывают самостоятельные сценарии.

Интересно, что если влияние «фабрик мысли» на политику правительства, в том 
числе — через разработки, основанные на Форсайтах, крайне велико и в некоторых случаях 
носит определяющий характер17, воздействие разработок коммерческих исследовательских 
центров на власть стремится к нулю. По всей видимости, это обусловлено отсутствием 

15США, Европа, Япония, Россия, Китай, Израиль, международные и корпоративные 
форсайты.

16European Foresight Monitor Network http://www.efmn.info
17Примером могут служить прогнозы Rand Corporation. Исследования С. 

Хантингтона по «конфликту цивилизаций» также проводились в рамках Think Tank’a.

http://www.efmn.info/


организационных или хотя бы коррупционных связей между коммерческими 
исследовательскими центрами и обслуживающей правительство цепочкой движения 
документов, заказов и иной информации.

В данной цепочке можно выделить три структурных уровня: первый — это 
непосредственно правительство, основные документы которого — это стратегии и иные 
«исполнительные» тексты. Второй — это «фабрики мысли», которые исследуют ту или 
иную проблему по заказу правительства и передают итоги исследования «наверх» в виде 
отчетов с готовыми решениями. Третий — это академическое сообщество, которое служит 
«генератором идей», причем особо яркие представители оного получают возможность 
работать в «фабриках мысли». Коммерческие исследователи (сюда относятся 
многочисленные «зеленые», «левые», «пацифисты» и т.д.) в эту «пищевую цепь» не 
попадают, равно как не включены туда и «общественные организации». Примечательно, что, 
несмотря на высокую активность гражданского общества в США, «исследования» и 
«доклады», производимые общественными структурами, до правительства обычно не 
доходят. В лучшем случае такая структура может быть признана «фабрикой мысли» и 
принять участие в соревновании за право готовить решения для правительственных кругов. 
Что касается коммерческих исследовательских организаций, то они могут поставлять 
экспертов для широких экспертных обсуждений, но никогда не могут донести свои 
собственные разработки до ЛПРов. Работы коммерческих исследовательских организаций 
по духу, стилю и особенностям более тяготеют к форсайтам и прогнозам крупных 
корпораций и будут рассмотрены в соответствующем разделе.

Особенностью форсайтов (равно как и иных работ по исследованию будущего), 
выполняемых американскими «фабриками мысли», является их приверженность одной, 
определенной онтологической картине мира, которую можно охарактеризовать как 
американоцентричный псевдореализм. Основные характеристики:

• Мессианство («Manifest Destiny»). Соединенные Штаты воспринимаются как 
наиболее развитая держава, способная влиять на все процессы всего мира. Это «Град на 
Холме», который устоит в море хаоса, что бы ни случилось.

• Технократичность. Технологии являются определяющими по отношению к 
развитию общества18.

• Приверженность экономической модели мира. Развитием можно рационально 
управлять, применяя рыночные инструменты.

• Геополитичность.
Работу «фабрик мысли» характеризует также высокий внутренний конвенционализм, 

носящий «заказной» характер. Иными словами, если по тем или иным причинам принято 
считать, что информационные технологии или либерализация рынков «это есть хорошо», все 
как один отстаивают эту позицию. Вообще, в американских проправительственных Think 
Tank’ax методика сцени- рования и форсайта достаточно шаблонна.

Трансцендентная составляющая в этой онтологической картине носит превращенный 
характер: Бог есть, но он на стороне американцев.

Существуют «табуированные вопросы», обсуждение которых — даже в негативном 
ключе — не приветствуется. К таким вопросам относятся, прежде всего, «территориальная 
целостность США» и «сохранение ими ведущих позиций в мире». Эти темы не принято 
обсуждать всерьез, проблематизировать или, тем более, сценировать. Форсайты обходят их 
стороной или выдают «оплаченные» ответы. Складывается впечатление, что американские 
«фабрики мысли» считают, что даже если мировой кризис и будет, США он не коснется.

Мини-дискуссия при обсуждении этой темы
Переслегин С.: Есть аналоги в истории?
Исмаилов Р.:  Есть. Фердинанд и Изабелла (и вообще Испания до разгрома 

Армады).
Переслегин С.: А. Азимов ошибался: в его Галактической империи Хари Селдона за 

18При этом их развитие априорно и не подлежит обсуждению.



распространение слухов о грядущей гибели Трантора отправили в почетную ссылку - 
создавать «Основание». В современных Соединенных Штатах Азимова просто заразили бы 
СПИДом.

Боровиков С.: На эту тему есть любопытный текст из интернета:
«Около 10 тысяч ученых из США, в числе которых 52 нобелевских лауреата, 

подписали обращение против вмешательства правительства в научные исследования, 
сообщает ВВС News.

В обращении, обнародованном на ежегодном съезде Американского геофизического 
союза (American Geophysical Union's Fall Meeting), в частности, говорится, что власти 
требовали от ученых, работающих в федеральных агентствах, скорректировать результаты 
исследований в соответствии с теми или иными политическими установками.

Американский геофизический союз также опубликовал алфавитный справочник с 
указанием исследований, подвергшихся государственной цензуре, начиная от изучения 
глобального потепления до работ по сексуальному воспитанию.

Как отмечается, цензуре подвергались исследования таких научных институтов, как 
Федеральное агентство по защите окружающей среды (Environmental Protection Agency) и 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(Food and Drug Administration).

• Как полагают авторы обращения, это происходило во многом из-за нежелания 
республиканского большинства в Конгрессе соблюдать научную непредвзятость. Ученые 
потребовали от американских политиков честного отношения к науке. Обращение также 
подписали научные консультанты Демократической и Республиканской партий».

Типичным примером форсайтов, реализованных «фабриками мысли» в подобной 
онтологии, являются работа RAND «Глобальная технологическая революция — 2020»19 и 
работа Национального совета по разведке «Карта глобального будущего»20. В качестве 
дополнительного примера можно привести работу Центра стратегических и международных 
исследований по будущему мировой энергетики.

Мир будущего, описываемый в Форсайтах американских «фабрик мысли», имеет 
следующие основные общие характеристики:

• Американоцентричность. Даже признавая, что будущее глобализации — в Азии, 
форсайты утверждают, что США «останутся лидером».

• Глобализированность. Прекращение глобализации всерьез не рассматривается и 
упоминается только в «катастрофических» сценариях — «страшилках».

• Отсутствие в «серьезных сценариях» катастроф в широком смысле слова. «Мир 
разовьется и будет прекрасен!»

• Продолжение стремительного развития технологий в духе современного 
мейнстрима.

Все сходятся на том, что в перспективе миру не грозят войны между крупными 
государствами. При этом возможность локальных войн широко обсуждается и считается 
приемлемой. Почти все отмечают растущий в мире уровень опасности, что имеет 
многообразные и сложные последствия. Государство остается ключевым игроком в 
международных отношениях, хотя все признают появление и рост влияния новых субъектов, 
а также развитие корпораций. Перспективы дальнейшего развития технологий обсуждаются 
широко, но не выходят за рамки мейнстрима, т.е. инфо-, био-, нанотехнологий. Ситуация с 
мировой энергетикой описывается часто противоречиво; видно, что в этой сфере «есть 
разные мнения», причем европейская экологическая точка зрения не является в США 
господствующей. Геоэкономическая логика не используется вовсе.

19Подробнее смотри раздел 1.4 (The Global technology revolution 2020.., 2006).
20Подробнее смотри раздел 1.4 (Mapping the Global Future, 2004).



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
В отличие от США, где форсайт используется узко и достаточно специфично, в 

Европейском союзе этот метод имеет массовое распространение. Массовое — означает 
массовое: форсайты разрабатываются правительствами, исследовательскими центрами, 
университетами, неправительственными организациями по любым темам. Именно в Европе 
развит форсайт в области культуры, а также регионального развития. Столь широкое 
распространение этого метода связано, по сути дела, с почти директивной политикой ЕС, 
настоятельно рекомендовавшей использовать форсайт для решения максимально широкого 
спектра вопросов. Были разработаны специальные учебники и методички по применению 
форсайта в разных сферах. Результатом этого стало огромное количество форсайтов во всех 
областях, но, к сожалению,— очень между собой похожих.

«Стандартный еврофорсайт»21 представляет собой работу по одной, довольно узко 
взятой теме: если это энергетика, то исключительно вопросы генерирующих мощностей, 
ресурсов и потребления, а смежные проблемы качества жизни и т.д. просто не 
рассматриваются. Все форсайты выполняются по рекомендованным методикам, поэтому 
структурно очень похожи. Также похожи они и в содержательной части, что связано с 
практически общими для всех еврофорсайтов онтологическими принципами:

• Экологичность. Вопросы экологии, энергосбережения и т.д. играют чуть ли не 
ключевую роль при рассмотрении любой проблемы.

• Наднациональность. Интересы Европы часто ставятся выше государственных. 
Предполагается, что существует некая «страховочная сеть» из институтов и механизмов ЕС, 
а также что союз вообще не даст своих членов в обиду.

• Идеализм. Многие разрабатываемые решения противоречат традиционно 
понимаемым национальным интересам и развитию национальной экономики. Рекомендации 
предполагают нерушимую веру в международные договора и режимы.

Несмотря на некую «некатастрофичность» мышления, в еврофорсайтах иногда 
рассматриваются перспективы прекращения глобализации и наступления энергетического 
кризиса. При этом проблемы проецируются на местный уровень и как местные же и 
рассматриваются. Аналогично предлагаемые решения также имеют «местное» воздействие.

Будущее, согласно еврофорсайтам, глобализированно и удобно:
• Экологичное производство, энергетика и образ жизни.
• Развитие Объединенной Европы.
• Возможные кризисы, в т.ч. приостановка глобализации и исчерпание 

углеводородов, как-то разрешаются извне, слабо затрагивая жизнь в Европе.
Проблемы, связанные с миграцией, не упоминаются. Единственной страной, всерьез 

рассматривающей атомную энергетику, традиционно и по понятным причинам, является 
Франция. Впрочем, другие страны также приходят к пониманию того, что ее развитие 
рассматривать все-таки придется, в их числе — Великобритания. Судя по тону форсайтов, 
естественным трендом для Европы является регионализация.

Внутри ЕС, по данным EFMN, пальму первенства по числу форсайтов держат 
Нидерланды. За ними, с большим отрывом, идет Великобритания, Германия и другие 
страны. Отметим, что форсайты, разработанные в Нидерландах, заметно отличаются от 
прочих европейских в лучшую сторону: есть представление о глобальной конкуренции, 
геополитике и геоэкономике.

Таблица 3. Сравнительные данные по англо-французским форсайтам
Название
исследова

Energy Baseline Scenario 
for France to 2030

Energy for
Tomorrow

Nuclear Energy 
— future climate

UK Electricity scenarios 
for 2050

21Energy for Tomorrow, Nuclear Energy — The Future Climate; UK Electricity Scenarios 
for 2050; Our energy challenge (Великобритания); Energy Baseline Scenario for France to 2030 
(Франция); Energy Scenarios Ireland (Ирландия). Кроме того, был изучен совместный форсайт 
по перспективам энергетики Нидерландов, выполненный совместно с RAND Corporation.



ния

Исполните
ль

General Directorate for 
Energy and Raw Materials

Energy Futures
Taskforce
(Foresight)

Royal Society & 
The Royal 
Academy of 
Engineering

Tyndall Centre for 
Climate Change 
Research

Заказчик General Directorate for 
Energy and Raw Materials

Правитель
ctbo и 
экспертное 
сообщество

HKO Правительство

Бюджет Неизвестен Неизвестен Неизвестен

Методики Форсайт, сцени- рование. 
прогнозирование, 
экстраполяция трендов

Экспертная 
панель, 
мозговой 
штурм, 
сценирование

Экспертная 
панель, 
экстраполяция 
трендов, анализ 
главных 
трендов, 
сценирование, 
прогнозировани
е

Форсайт-экс- пертная 
панель general 
approaches

Число 
экспертов

Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Краткое
содержани
е

Даны прогнозы по 
изменению 
энергетического баланса и 
спроса на энергию. 
Прогноз на будущее — 
положителен, 
предполагается 
устойчивый рост 
французской экономики, 
сохранение глобализации 
и европейской интеграции. 
Цены на энергоносители - 
стабильны

Дано описание 
экономических 
показателей в 
4 сценариях 
развития
Рекомендации 
сводятся к 
следующему:
 — создание 
сети малых 
электростанци
й
— необходимо 
исследовать — 
сможет ли 
Великобритан
ия перейти с 
нефти на 
другие виды 
топлива для 
транспорта? 
(Поскольку это 
неочевидно, 
это должно 
быть 
предметом 
пристального 
интереса.)
— требуется 

Рекомендации 
сводятся к:
— все 
технологии 
возобновляемых 
источников 
энергии 
необходимы, но 
для их 
применения 
необходимо еще 
очень много 
инвестиций в их 
изучение и 
развитие
-в ближайшие 
20 лет 
необходима 
постройка АЭС. 
Необходимо 
бороться с 
предрассудками 
в обществе об 
атомной 
энергии - 
атомная 
промышленност
ь должна быть 
максимально 

Предлагаются 
сценарии 
энергетической 
политики для 
достижения цели - 
снижение на 60 
процентов выброса 
С02
Предполагается 
снижение спроса на 
электроэнергию в силу 
мер по 
энергосбережению



еще раз 
рассмотреть 
проблему 
атомной 
энергетики. 
Возможно, 
следует 
пересмотреть 
решение о 
закрытии 
последней 
АЭС в 2035 г.

открытой и 
способствовать 
распространени
ю информации 
о себе

Рассматри
ваемые 
технологи
и

Ядерная энергетика, в 
частности реактор EPR. 
Технологии 
нефтепереработки

Энергетика Ядерная 
энергетика

Энергетика. 
Возобновляемые 
источники энергии

Сценарии
будущего

1. Франции не грозит 
никакой энергетический 
кризис, что, в частности, 
будет обеспечено 
созданием реактора EPR
2. Паритет евро и доллара, 
цена на нефть — 30 
долларов за баррель
3.С 2017 г. начинается 
масштабный вывод из 
эксплуатации АЭС, однако 
введение в действие 
реакторов EPR позволит 
держать производство 
электроэнергии на 
прежнем уровне
4. В структуре 
энергобаланса к 2030 г. 
ожидается снижение доли 
нефти на 7%
5. В производстве 
электроэнергии к 2030 г. 
ожидается падение доли 
АЭС (из-за вывода из 
эксплуатации станций, 
отработавших по 40 лет). 
Доля возобновляемых 
источников энергии — 
возрастает. 
(Использование энергии - 
возрастает на порядки - с 
56 MB в 2000 г. до 19,100 
MB в 2030 г.)
6 . К 2030 году 
французские НПЗ смогут 

4 сценария 
развития мира:
1. «Мировой 
рынок» - 
ослабляется 
власть 
национальных 
государств, 
усиливаются 
ТНК
2. «Местное 
предприя тие» 
— 
политическая 
система 
учитывает в 
первую 
очередь 
интересы 
национальных 
государств
3. «Глобальная 
устойчивость» 
— социальные 
и 
экологические 
проблемы 
решаются 
экономически
м путем. 
Внимание 
международны
х институтов 
приковано к 
экологии

Отсутствуют 4 сценария:
1. Спрос сохраняется 
на уровне 1998 года 
Потребности в энергии 
обеспечиваются 
возобновляемыми 
источниками энергии 
и атомной энергетикой 
или энергетикой на 
ископаемом сырье, но 
с эффективно 
утилизируемым CO2

2. Снижение спроса. 
На 50% сокращается 
потребление энергии 
системами отопления 
невысокой 
температуры и на 25% 
другими конечными 
потребителями 
энергии. 
Используются 
возобновляемые 
источники и станции 
на ископаемом сырье
3. Снижение спроса. 
На 50% сокращается 
потребление энергии 
системами отопления 
невысокой 
температуры и на 25% 
другими конечными 
потребителями 
энергии. Сочетание
вост. источников, 



производить свой газойль 
в количествах, 
позволяющих отказаться 
от импорта
7. Рассматриваются два 
сценария развития 
энергетики - первый 
включает решающую роль 
возобновляемых 
источников энергии 
(нехватка электричества 
гасится при помощи ТЭС), 
второй — предусматривает 
значительную роль АЭС 
(что позволяет решить 
проблему с выбросами С02 
и вообще производить 
электричества больше)

4. «Локальное 
управление» - 
сильные 
национальные 
и 
региональные 
элиты. 
Социальные и 
экологические 
проблемы 
допускаются к 
влиянию на 
экономику

атомной энергетики и 
станций на ископаемое 
сырье 
4. Резкое снижение 
спроса. На 66% 
сокращается 
потребление 
системами отопления 
невысокой 
температуры и на 33% 
другими конечными 
потребителями 
энергии. 
Используются только 
возобновляемые 
источники энергии. 
Активное применение 
малых генераторов

Отрывки из обсуждения европейских форсайтов
Желтов А.: Теплый фруктовый кефир. «Нас будет беспокоить экология и СO2». 

Конвенционализм с точки зрения веры в незыблемость международных соглашений.
Андреев И.: Развал ЕС всерьез не рассматривают, а если и думают, то в логике: «но у 

нас все равно все будет нормально». Ирландцы довели эту систему «мыследеятельности» до 
уровня ответа на вопрос, что мы будем есть в случае... (Ответ: будем возить апельсины из 
Израиля, даже если нефти не будет).

Желтов А.: Общественные связи оцениваются как важнейший фактор. 
Везде в Европе используется одна и та же методика. Больше всего форсайтов — в 

Голландии (только по с/х — более тридцати).
Макаров В.: А форсайт форсайта они не делают?
Дельгядо Ф.: Форсайтят все, запятые же - неукоснительно.
Желтов А.: Общие черты онтологии - экологичность, вплоть до «позеленения», 

идеализм в мышлении. Они и в самом деле считают, что войны в Европе в принципе 
невозможны. Мышление принципиально некатастрофично. Выражен Евроцентризм. Только 
ирландцы предположили конец глобализации (вообще).

Переслегин С.: Насчет некатастрофизма - это очень странно. Откуда тогда глобальное 
потепление? Ведь эта гипотеза носит явно выраженный отпечаток катастрофизма. В «Зимах 
нашей планеты» (1983 год) эту гипотезу и парочку противоположных упоминают — причем 
как раз в контексте: «концепция катастрофизма в геологии дожила и до наших дней. Вот, 
например...»

Желтов А.: Я и не утверждал, что у них сходятся концы с концами. Впрочем, как раз в 
Форсайтах образов будущего с глобальным потеплением очень мало. Общие черты 
будущего рисуются примерно таким образом:

Все прогнозы построены в позитивной логике. Никаких новых центров силы. Все 
решается в уютной Европе. Никаких кризисов, войн и девальваций доллара. Вот, например, 
французская разработка, не из худших. В стране уже идет маленькая этноконфессиональная 
война, введено чрезвычайное положение, а они пишут буквально следующее: «По нашему 
мнению, Франции не предстоит столкнуться с кризисом в экономической, политической или 
социальной сфере. Ожидается продолжение процессов европейской интеграции и мировой 
глобализации». Кстати, слова «миграция» в словаре европейских форсайтов нет.

Что еще сказать?
Они все действительно серьезно относятся к возобновляемым источникам энергии 



(некоторые делают это скрипя зубами — понимая что строить АЭС придется все равно).
Факт существования атомной энергетики оговаривается очень застенчиво.
Андреев А.: Товарищи из Tyndall Centre, похоже, готовы «просто убиться» ради 

соблюдения международных договоров.
Желтов А.: Есть макроэкономические предпосылки некоторых прогнозов в цифрах. 

На период 2004-2030 годов:
• Экономический рост на 2,3 % в год
• Увеличение населения на 0.3 % в год
• Паритет доллара и евро
• Нефть марки Брент - 30 $ за баррель
• Цена природного газа - 4 дол. за МБТЕ
• Цена угля между 40 и 50 дол. за тонну
• Потребление конечной энергии и потребление пластиков и удобрений будет 

расти на 0,9% в год, достигая к 2030 году 228 Мтонн усл. топлива
• Производство конечной энергии будет расти на 0,8% в год, достигая к 339 Мтонн 

усл. топлива
• По ядерной энергетике прогнозируется, что средняя работоспособность станций 

вырастет на 85% в промежутке между 2003 и 2010 годами. Евродиф замещается 
ультрацентрифугой с 2015 года. АЭС выводятся из строя после 40 лет эксплуатации. В 2013 
году запускается демонстрационный EPR. Еще два EPR запускаются в 2020 году

• К 2030 году уменьшится доля АЭС (из-за вывода из строя отработавших 
реакторов), увеличиться доля угля (после уменьшения в 2010 и 2020 годах), резко вырастет 
доля энергии, вырабатываемой ветром. К этому времени французские НПЗ смогут 
производить свой газойль и обходиться без импорта его из России. В этой связи наиболее 
вероятны два сценария развития энергетики — первый включает решающую роль 
возобновляемых источников энергии (нехватка электричества гасится при помощи ТЭС), 
второй — предусматривает значительную роль АЭС (что позволяет решить проблему с 
выбросами CO2 и вообще производить электричества больше)

Боровиков С.: Это по Франции?
Желтов А.: Да. А вот Великобритания. Цифр здесь меньше, смысла — тоже.
Переслегина Е.: Не мудрено, поскольку Тони Блэр является тем уникумом, который 

одновременно требует решить проблему парниковых газов и сохранить мораторий на 
строительство новых АЭС.

Желтов А.: Получается примерно следующее.
Для обеспечения Великобритании энергией мы будем использовать:
• Не-ядерные технологии
• Солнечную энергию
• Гидроэнергию
• Геотермальную энергию
• Прочее
Все это замечательно, все это мы поддерживаем и считаем, что нужно выделить 

больше денег на...
Но, с другой стороны!
Мы не уверены, что эти экологически чистые меры смогут обеспечить 

Великобританию энергией в условиях понижения выбросов CO2 в атмосферу. Потому 
необходимо держать открытым вопрос об атомной энергетике.

По нашему мнению:
• В ближайшие двадцать лет Великобритании будет необходима постройка новых 

АЭС
• Также необходимы инвестиции в АЭС старой постройки, мощность которой 

постоянно снижается
• По части безопасности режим инспекций энергетических объектов в 



Великобритании позволяет избежать разного рода катастроф и аварий
• Необходимо создание международной организации, которая бы занималась 

поддержкой исследований и развитием энергетики
• Атомной энергетике необходимо быть максимально открытой. Необходимы 

консультации с общественностью для решения ключевых проблем. По уровню отношений с 
общественностью необходимо достичь уровня Франции

• Великобритания взяла на себя обязательство к 2050 году снизить выбросы CO2 в 
атмосферу на 60%. Для достижения этой цели необходимы радикальные изменения в 
производстве и потреблении энергии Необходимо развитие систем энергосбережения и 
значительное снижение потребления электроэнергии. Успех сокращения выбросов CO2 в 
значительной части заключается в использовании малых генераторов электроэнергии

В этой рамке были созданы 4 сценария развития британской энергетики:
1. Потребление электроэнергии остается на прежнем уровне. Поставки энергии 

обеспечиваются сочетанием возобновляемых источников энергии и АЭС или ЭС на 
ископаемом сырье с эффективной системой утилизации CO2, не существующей в природе.

2. Сокращение потребления энергии. На 50% сокращается потребление энергии 
системами отопления невысокой температуры и на 25% другими конечными потребителями 
энергии. Поставки энергии обеспечиваются исключительно возобновляемыми источниками 
энергии. Будет очень холодно...

3. Сокращение потребления энергии. На 50% сокращается потребление энергии 
системами отопления невысокой температуры и на 25% другими конечными потребителями 
энергии. Поставки энергии обеспечиваются сочетанием возобновляемых источников 
энергии и АЭС или ЭС на ископаемом сырье с эффективной системой утилизации CO2.

4. Резкое сокращение потребления энергии. На 66% сокращается потребление 
энергии системами отопления невысокой температуры и на 33% другими конечными 
потребителями энергии. Поставки энергии обеспечиваются исключительно 
возобновляемыми источниками энергии. Будет совсем холодно...

Переслегин С.: Правильно ли я понял, что европейские форсайты по своей 
рациональности относятся к аксиологическим? Тогда у меня есть хорошая цитата. Она - сама 
по себе форсайт, в некотором роде:

«Правительство Германии собирается сажать геймеров в тюрьму»22

13.12.2006 15:031 Интернет-журнал Point.Ru
Правительство Германии собирается сажать геймеров в тюрьму. Предлагаемый 

законопроект касается виртуальных драк и игрового насилия. Законодатели считают 
проявление жестокости по отношению к «персонажам, схожими с человеком», достаточным 
основанием для отправки игроков за решетку. Производители компьютерных игр в 
Германии уже столкнулись со строжайшей цензурой. Названия некоторых игр, к примеру 
Gears of War (можно перевести как Шестеренки Войны, Пушечное Мясо), были признаны 
слишком жестокими. Классификационная Палата отказалась присвоить подобным играм 
рейтинг «от 12 лет», что автоматически переводит подростковые компьютерные игры в 
разряд «взрослых» товаров, которые можно продавать только в специализированных 
магазинах.

В стране запрещена нацистская символика (кроме как в художественных и 
образовательных целях); соответственно игры, в которых она используется, также 
запрещены к распространению на территории Германии. Доходит до абсурда: игра Dead 
Rising (Ожившие Мертвецы) балансирует на грани запрета, так как считается, что жестокое 
отношение к зомби - это почти то же самое, что и жестокое отношение к живым людям.

В черновом варианте нового законопроекта, представленного на прошлой неделе 
депутатами от Баварии и Нижней Саксонии, его создатели пошли еще дальше. В нем, в 
частности, предлагается зафиксировать новое правонарушение. Виновные в «жестокости по 

22Интернет-журнал Point.Ru. 13 декабря. 2006 
(http://www.rambier.ru/news/it/computergames/9299192.html).

http://www.rambier.ru/news/it/computergames/9299192.html


отношению к игровым персонажам — людям и человекоподобным созданиям» будут 
наказываться штрафами или тюремным заключением (!) сроком до 12 месяцев. Наказание 
будет применяться к разработчикам игр, продавцам и покупателям.

Ужесточение законодательства связано с громкими преступлениями в немецких 
школах в 2002 и 2006 годах. Напомним, что в 2002 году немецкий школьник расстрелял 13 
человек, а в 2006 году другой школьник ранил б человек и застрелился. Оба инцидента в 
прессе связали именно с жестокими компьютерными играми: оба преступника были 
фанатами шутера Half-Life: Counter-Strike.

Предлагаемый законопроект делает будущее немецких производителей 
компьютерных игр весьма неопределенным. Компания Crytek, создатель игровых хитов Far 
Cry и Crysis, уже заявила о том, что переведет свое производство в другую страну, если 
данный законопроект станет законом.

ЯПОНИЯ
В Японии проводится большое число форсайтов на разных уровнях, но при этом 

выдерживается четкая иерархия: на уровне правительства занимаются общим видением, 
министерства занимаются форсайтами макроуровня, далее идут форсайты групп компаний и 
отдельных фирм.

Форсайты по развитию технологий, организованные правительством, проводятся 
каждые пять лет начиная с 1971 года. Горизонт прогноза составляет тридцать лет. 
Заказчиком форсайта являлось правительство, а исполнителем было Агентство по науке и 
технологии, а сейчас в этой роли выступает специально созданный Национальный институт 
по научной и технологической политике.

Строго говоря, японские форсайты, проводимые государством, настоящими 
Форсайтами не являются. Это максимально формализованное упражнение по методике 
«Дельфи». В связи с этим в них «по построению» отсутствуют прорывные идеи; они, скорее, 
представляют собой «дорожную карту» технологического развития на ближайшую 
перспективу. Данный факт не должен вызывать удивления, так как долгосрочные 
стратегические вопросы развития Японии, в том числе ее технологической политики, 
раскрываются в ранее созданном специальном документе.

В 2001 году специальной Комиссией, созданной по приказу премьер-министра 
Японии Коидзуми, был создан документ под названием «Внутренний фронтир. Цели Японии 
в XXI веке» (Frontier within.., 2000), в котором были изложены рамочные принципы и цели 
развития Японии на долгосрочную перспективу. На его основе были разработаны стратегия 
социально-экономического развития, концептуальная основа культурной политики и новая 
военная доктрина Японии.

Видение будущего Японии, описанное в стратегии социально-экономического 
развития, это «Страна без границ» — интегрированная в мировую экономику, мировой 
центр интеллектуального и культурного производства. Утверждается, что будущие лидеры 
экономики — это производители «товаров культуры» и инноваций в хайтек и хайхьюм и для 
достижения лидерства на этом рынке необходима в том числе капитализация культуры, 
создание «японских» культурных продуктов и стилей жизни. Социальное и экономическое 
развитие страны описывается в документе в терминах «социоэкономики», неразрывно 
объединяющей эти два понятия. Внутри страны предполагается развивать политику 
«второго шанса» — давать возможность людям сделать несколько карьер за жизнь. Кроме 
того, предполагается всестороннее развитие человеческого потенциала и разносторонней 
активности. Во внешней политике страны предполагается стать ключевым игроком на 
Тихом океане и в ATP, потеснив США. В рамках этого предполагается реформа 
вооруженных сил (которая уже началась) и неявно — получение ядерного оружия.

Из текста сопроводительных материалов к форсайту явно следует, что руководители 
исследования знакомы с этим текстом и используют его в качестве целей, задач и 



представлений о перспективах развития страны. Вследствие этого материалы форсайта 
напоминают приложение к упомянутому докладу. Таким образом, анализировать форсайт 
можно только с опорой на этот доклад; без него документ кажется «пустым».

Онтология, заложенная в форсайт, основывается на следующем:
• Японоцентризм. Интересы Японии первичны по отношению ко всему. Япония 

обладает собственной проектностью и собственными целями в мире.
• Гипотеза о постиндустриальном переходе. Япония проходит 

«постиндустриальный барьер»23, который приведет к формированию общества нового типа.
• Социоэкономика. В терминах социоэкономики, объединяющей социальное и 

экономическое пространства, рассматривается в том числе и развитие технологий.
Будущее, согласно японскому форсайту (а точнее говоря, документу «Цели Японии в 

XXI веке»), имеет следующие особенности:
• Япония является технологическим и культурным лидером мира.
• Глобализация сохраняется и развивается.
• В Японии формируется новый социально-экономический уклад; перспективы 

других стран в этой сфере неясны.
• Технологическое развитие позволит решить значительную часть существующих 

на сегодня «глобальных проблем».
Технологическая картина будущего, нарисованная в самом форсайте, относится к 

мейнстриму и большого интереса не представляет. Можно отметить, что наиболее 
интересные сами по себе, нетривиальные и относящиеся к традиционно «фантастическим», 
технологии (например, технология быстрого строительства городов в любых условиях, а 
также подводные города) были занесены в список тем, имеющих наиболее неоднозначные и 
нежелательные социальные последствия.

Впрочем, следует отметить, что только в японских технологических Форсайтах 
уделено внимание технологиям со значительной гуманитарной составляющей, например 
технологиям управления разработкой ПО или технологии согласования систем управления 
цепочками поставок.

Япония является значимым игроком в АТР и ключевым актором по разрешению 
кризисов и «проблем», что предполагает наличие вооруженных сил, а также означает ставку 
на постепенное ослабление США. Обстановка на планете в целом не становится более 
мирной; происходят значимые локальные конфликты. О возможных разнообразных 
кризисах явно ничего не говорится, но контекстно их возможность явно предполагается24. 
Ключевыми факторами успеха страны в будущем, с точки зрения Японии, становятся 
наличие собственного культурного проекта и «soft power»25, энергетическая независимость, 
включенность в управление мировыми потоками товаров и услуг. Естественно, для самой 
Японии это означает также создание полноценных вооруженных сил.

23Естественно, в самом форсайте и докладе употребляется несколько иная 
терминология, но симптоматика и описание проблемы полностью совпадают.

24Интересно, что «кризисность» мышления характерна сегодня для двух очень 
различных проектных культур — русской и японской. Японское искусство, включая детское, 
пронизано трагизмом и ощущением подступающей беды. В современной России довольно 
неожиданно возникла и получила распространение трактовка булычевской Алисы (книга и 
сериал «Девочка из будущего») как позитивной версии постядерного мира (смотри 
http://wirade.ru/cgi-bin/wirade/YaBB.pl?board=litved:action=displav:num=l128290899). 
Напротив, США и Европа продолжают мыслить в парадигме устойчивого развития. В этом 
смысле можно говорить о двух принципиально различных подходах к Будущему, 
проецирующихся на все формы прогностики.

25«Мягкая сила», сила убеждения, как оппозиция «hard power», т.е. жесткой или 
военной силе.



КИТАЙ И ИЗРАИЛЬ
Несмотря на то что в методике и выводах японского форсайта есть немало спорных 

моментов, он послужил моделью для государственных технологических форсайтов таких 
стран, как Китай ( China’s Report of Technology Foresight, 2004-2005) и Израиль (The Israeli 
Science and Technology Foresight Study towards the 21st Century, 2001). Формат и методика 
этих документов явно и открыто позаимствованы из японского форсайта. На первой же 
странице авторы пишут, что используют японскую методологию. Но поскольку онтологию и 
внутреннюю терминологию японского документа авторы позаимствовать не смогли (и за 
неимением лучшего взяли смесь европейской и американской), получились сухие, пресные 
упражнения в залоге констатации того, что «солнце всходит на востоке». Этакие фальшивые 
елочные игрушки, которые не бьются, но и не радуют.

РОССИЯ
В России институт форсайта до недавнего времени фактически не развивался. 

Прогнозами будущего занимались либо отдельные энтузиасты, либо академические 
институты. Инструментарий прогнозирования, пройдя через осмысление и переработку 
научных кругов, подвергался значительным искажениям, в частности через насильственное 
придание ему «научности» и «фундаментальности». Так, социологические теории П. 
Сорокина (Сорокин П., 2006) и циклы Н. Кондратьева (Кондратьев Н., 1989) безусловно 
хороши, но сами по себе недостаточны для разработки прогнозов. Использование их в 
качестве основной теоретической и методологической базы прогнозирования порождает 
выводы, «не совместимые с реальностью». Свою роль сыграли и чрезмерно серьезное, 
нерефлексивное отношение к существующим интеллектуальным конструктам, и 
оторванность от реальной жизни. В итоге все попытки академических и околоакадемических 
структур разработать прогноз будущего сводятся к констатации необходимости 
экологического и инновационного развития в той или иной форме, а также «создания 
здорового общества»26.

Эти прогнозы не имеют четкой собственной онтологии. Идейный каркас их 
представляет собой компиляцию различных конструктов и фрагментов, из которых явно 
выделяются экологические воззрения (притом — чужие) и геополитика. Геоэкономическая 
логика в прогнозах отсутствует. Предлагаемая картина будущего достаточно неопределенна 
и тяготеет к заклинаниям, что «так, как сейчас,— нельзя, а надо совсем по-другому, но как 
— непонятно». Оценку российских прогнозов затрудняет их эклектичность: вычленяются 
американская онтология, европейская, корпоративная.

Следует упомянуть форсайт по «критическим технологиям», проведенный Высшей 
школой экономики по заказу Правительства РФ. Он полностью соответствовал западным 
стандартам форсайтов. По имеющимся данным, авторы работы проанализировали и широко 
использовали западный опыт. Целью было формирование пакета «критических технологий», 
развитие которых обеспечило бы увеличение конкурентного преимущества России в мире. К 
сожалению, материалы этого форсайта недоступны, но результаты работы оказались, 
насколько можно судить, неприемлемыми для заказчика.

Отдельно необходимо выделить экспертный прогноз социально-экономического 
развития России, сделанный А. Белоусовым (Белоусов А., 2006). В отличие от других работ 
она написана системно и представляет собой комплексный, адекватный и долгосрочный 
прогноз развития страны в макроэкономическом ключе. Эта работа легла в основу проекта 
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации», 
созданного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В 2006-2008 гг. Министерством образования и науки Российской Федерации был 

26В качестве образцов см.: Бестужев-Лада И., 1996; Панарин А., 2001; Кузык Б., 
Яковец Ю., 2006.



запущен первый крупный форсайт в рамках федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
техноло- гического комплекса России на 2007—2012 годы». Он был посвящен 
сценированию развития новых технологических направлений, таких как нанотехнологии, 
биотехнологии и информационные технологии. Работы проводились Российским 
научным центром «Курчатовский институт» совместно с Аналитическим центром 
международных научных и образовательных программ (МНиОП). Было получено 
принципиально новое видение сценарного развития новых технологий в России, выстроена 
карта инновационных регионов Российской Федерации и построены сценарии их развития в 
научно-технологической сфере27. Проект осуществлялся под руководством И. Куклиной.

Анализ технологического развития ключевых секторов экономики для этой 
разработки осуществлялся Межведомственным аналитическим центром, DELFI-опрос — 
Государственным университетом Высшая школа экономики, а оценка социальных 
последствий научно-технологического развития проводилась Центром стратегического 
развития «Северо-Запад».

В 2007 году Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации (с 
2008 г. Министерство промышленности и торговли) был подписан Приказ «Об организации 
работ по научно-технологическому прогнозированию развития промышленности и 
энергетики России (промышленно-энергетическому Форсайту)». Работы проводились под 
руководством Г. Афанасьева Экспертным клубом этого министерства28.

Промышленно-энергетический форсайт был заявлен по трем направлениям:
• Металлургическая промышленность
• Химическая промышленность
• Энергоэффективное общество
Значимые отраслевые форсайтные проекты также заявили Министерство 

информатизации и связи совместно с Центром развития информационного общества (проект 
«Российский IT-форсайт»), Государственная корпорация «Росатом» через Центр «Атом-
инновации» (программа «Горизонт»: прогнозные исследования и формирование видения 
научно-технологического развития атомной отрасли на долгосрочный период) и НИИ 
общественного здоровья Российской академии медицинских наук, осуществлявший 
прогнозирование экспортного потенциала здравоохранения Российской Федерации до 2015 
года по заказу Министерства здравоохранения и социального развития.

В начале XXI века в Российской Федерации были проведены и первые пробные 
региональные форсайтные проекты. Фонд поддержки инноваций провел в Республике 
Башкортостан форсайт инновационных приоритетов региона. Администрация Иркутской 
области разработала форсайтный проект по научно-технологическому развитию региона и 
позиционированию его опорного инновационного региона Сибири.

Большую помощь по развитию форсайтных технологий в России оказала 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO)29. Ее сотрудники 
совместно с экспертами Великобритании инициировали ряд семинаров и представили 
специализированное программное обеспечение для проведения экспертных опросов30.

В рамках уже упоминавшегося форсайта, осуществляемого под эгидой федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» русскими IT-компаниями 
«Московские лаборатории экономики и технологии знаний»31 и «Информационно-

27Форсайт в России. Прогнозирование развития науки и техники ( 
http://www.foresight-russia.ru).

28http://www.minprom.gov.ru/expertise  
29http://www.unido.ru/rus/frameSet.html  
30http://www.calibrum.com/Default.asp  
31http://ktelabs.ru/

http://www.calibrum.com/Default.asp
http://www.unido.ru/rus/frameSet.html
http://www.minprom.gov.ru/expertise
http://www.foresight-russia.ru/


аналитические системы поддержки принятия решений «Айкумен»32 было разработано 
оригинальное программное обеспечение для информационной поддержки и проведения 
экспертных опросов в научнотехнологическом сообществе Российской Федерации.

Большинство представленных проектов следует рассматривать как пилотные. 
Исключение могут составить только разработки, проводимые Министерством образования и 
науки и Министерством промышленности и торговли. Эти два форсайта имеют 
проработанную методологию и спроектированы не на один год. Уже первые большие 
исследования дали необычное видение на развитие науки и промышленности в Российской 
Федерации.

КОРПОРАТИВНЫЕ ФОРСАЙТЫ
Форсайты, разрабатываемые консалтинговыми компаниями и транснациональными 

корпорациями, резко отличаются от работ правительств и «фабрик мысли». Их отличия 
заключаются, в первую очередь, в том, что целевая аудитория этих форсайтов — 
представители бизнеса — имеет принципиально иные задачи и иные инструменты их 
решения, нежели правительства. Им не интересны вопросы геополитики, миграционных 
потоков, развития технологий, но критически важны проблемы таможенных и торговых 
режимов, эволюции целевой аудитории, новые перспективные товары и бизнес-решения. 
Кроме того, быстрые темпы делового мира накладывают большую ответственность и 
предъявляют более высокие требования как к разработчикам, так и к их продуктам. В целом, 
корпоративные и бизнес форсайты имеют следующие особенности:

• Написаны в геоэкономической логике.
• Ориентированы на конкретные вопросы и конкретные предложения развития 

бизнеса, на потребности рынка.
• Без излишнего пиетета относятся к традиционным «священным коровам» типа 

мирового лидерства США, мейнстриму технологического развития и глобализации (это 
касается в том числе и американских разработок). Рассматривается проблема «конца 
глобализации» и влияние этого процесса на рынок.

• Отсутствие необходимости в излишней политкорректности позволяет доводить 
выводы и рассуждения до логического конца.

• Развитие технологий само по себе вторично по отношению к деловой среде, 
потребительскому рынку и т.п.вопросам.

• Уделяется серьезное внимание вещному, предметному миру. Есть серьезные 
разработки на эту тему.

В целом картины мира в корпоративных форсайтах разительно не похожи на 
результаты государственных и «огосударствленных» исследований, но друг от друга они 
отличаются довольно слабо. Некоторые различия неизбежно присутствуют, но определяются 
в основном глубиной проработки того или иного вопроса, а также спецификой решаемых 
задач. Будущее, нарисованное в изученных нами корпоративных форсайтах (Shell Global 
Scenarios to 2025, 2005), имеет следующие особенности:

• Глобализация с высокой вероятностью будет носить «ограниченный» характер. 
«Неограниченная» глобализация, равно как и распад глобальной системы, рассматриваются, 
но считаются маловероятными.

• Наиболее значимыми технологиями являются технологии «управления знаниями 
на людях», глобальные управленческие технологии, социальные технологии.

• Мир является потенциально конфликтным, общий уровень доверия снижается, но 
вероятность глобального конфликта мала. В любом случае, межгосударственные конфликты 
рассматриваются через призму торговых режимов и т.п.

Корпоративные форсайты содержат в себе ряд моментов, как явно акцентированных, 

32http://www.iqmen.ru/  

http://www.iqmen.ru/


так и «брошенных вскользь», которые достойны отдельного и специального упоминания (в 
скобках указан источник):

• «Зеленое», экологическое будущее — не является глобализированным. Реальный 
переход к возобновимым источникам энергии возможен только под давлением 
национальных интересов, что в свою очередь произойдет только вследствие развала мировой 
системы торговли (EIU).

• США не заинтересованы в дальнейшей глобализации. Они, очевидно, 
проигрывают в глобальной конкуренции в среднесрочной перспективе. Им выгоднее 
контролируемая глобализация, но в своем стремлении ее контролировать, они же могут ее и 
задавить (EIU).

• В мире образуются новые негосударственные, но равномощные государствам 
субъекты — транснациональные юридические и инвестиционные компании («Shell»).

• Американская правовая система сама по себе является мощным инструментом 
глобального управления, и ее роль растет по мере обращения к ней для решения 
международных дел («Shell»).

• В мире формируется «экономика здоровья», т.е. вопросы здравоохранения 
проникают в ранее несвойственные им области (IFTF).

• Рост социальной связности и ускорение темпов формируют новые типы 
потребителей и потребления, требуя принципиально новых маркетинговых подходов. 
Торжество японского подхода — «инновация должна потребляться в день ее производства» 
— неизбежно (IFTF).

• Технологизация и автоматизация всего выдвигают на первый план необходимость 
в «личностных» услугах, межличностном общении, обмене эмоциями («Philips», EIU).

• Ускоренные темпы и «рваный» образ жизни налагают новые требования на 
конструирование личного пространства и времени человека через предметный мир и услуги. 
У людей появляется необходимость в «убежище» (личном пространстве, отгороженном от 
стремительной жизни). Другая крайность предметного мира обслуживает «быструю» 
мобильную жизнь и экономику («Philips»).

1.4. СЦЕНИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
4. Не делай из истины культа, ибо нет 
человека, чтобы много раз с умыслом не 
солгал.

Х.-Л. Борхес

КЛАССИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ПО ГЕРМАНУ КАНУ
Классическая методика сценирования была разработана Германом Каном, одним из 

основателей американской системы «фабрик мысли». Первый раз она была представлена в 
книге «Год 2000-й», изданной в 1967 году. В этой «программной» работе Герман Кан 
излагает принцип и технологию сценирования, а также применяет эту методику к анализу 
развития мира до 2000 года. Выводы, сделанные им, часто неочевидные, многократно 
подвергали серьезной критике и пытались пересмотреть. Сейчас ретроспективно понятно, 
что предсказания Г. Кана были в целом точны, а их критика представляла собой «влияние 
духа времени». Серьезные фактические ошибки встречаются только там, где Г. Кан, вопреки 
собственным убеждениям, полагался не на принципы сценирования, а на экстраполяцию 
количественных показателей. Метод и принципы сценирования, разработанные Г. Каном, 
считаются классическими и лежат в основе всех последующих разработок в этой области.

Ключевым понятием в сценировании по Г. Кану является долгосрочный «общий 
тренд» (multifold trend), являющийся Представлением процесса развития мира, выраженным 
в комплексе основных тенденций этого развития. В список тенденций, составляющих 



«общий тренд» развития мира, по Кану, вошли33:
• Развитие «чувственной культуры» (взято из работ Сорокина; речь идет о таких 

характеристиках культур, как эмпиризм, секулярность, ориентация на «этот мир», гуманизм, 
прагматизм, утилитаризм, гедонизм)

• Появление буржуазных, бюрократических, меритократических, демократических 
и националистических элит

• Аккумулирование научного и технологического знания
• Институционализация изменений, в особенности исследований, развития, 

инноватики и распространения знаний
• Мировая индустриализация и модернизация
• Рост благосостояния, культуры отдыха и свободного времени
• Рост населения
• Урбанизация и рост мегаполисов
• Снижение важности основного и дополнительного видов занятости
• Грамотность и образование
• Рост возможностей массового уничтожения
• Увеличение темпов изменений
• Универсализация данного общего тренда
Каждая из тенденций подробно проанализирована, при этом показано, какова ее роль, 

динамика, как и каким образом она будет формировать будущее. Этот анализ ведется в 
контексте развития соответствующей среды — технологической, социальной, культурной и 
т.д. Прогноз развития сред дается в основном в качественной логике, присутствует много 
смелых (на тот момент) гипотез.

Экстраполяция тенденций в рамках существующих представлений и ожиданий, в 
логике «общего тренда», порождает так называемый «прогноз без неожиданностей» 
(surprize-free projection): базовый сценарий развития, который не содержит в себе ничего 
принципиально нового и удивительного, ничего, не вытекающего из представленных и 
поименованных тенденций. На основании этого сценария рисуется «стандартный мир» 
будущего. В дополнение к этому прогнозу разрабатывается несколько стандартных 
(«канонических») вариаций, модулирующихся дополнительными возможностями развития; 
эти вариации образуют «альтернативные» варианты будущего. Совокупность всех 
альтернативных версий создает контекст, в который погружен базовый сценарий. 
«Канонические вариации» Г. Кана на тему Будущего включают в себя восемь вариантов 
развития мира:

A) Более интегрированный мир (относительно мирный, процветающий: 
контролируемые вооружения, высокий уровень доверия и консультаций между странами, 
наличие политической координации и интеграции)

1. Ориентированный на стабильность
2. Ориентированный на развитие
B) Более интравертный мир (похож на предыдущий, но менее развиты контроль 

над вооружениями, координация и интеграция)
3. С эрозией коммунизма
4. С эрозией демократии и динамичным коммунизмом
5. С динамичными Европой и/или Японией
C) Рост беспорядка (проблемный мир, но в котором отсутствуют крупные войны)
6. С эрозией коммунизма
7. С эрозией демократии и динамичным коммунизмом
8. С динамичными Европой и /или Японией
Эти вариации описывают минимум отклонений от базового сценария, достаточный 

для того, чтобы учесть те или иные варианты, возможности и отклонения в развитии. При 
этом Г. Кан делает оговорку, что данный список описывает существующие представления и 

33Напомним, речь идет о 1967 годе.



что Реальность может меняться, не принимая во внимание наши представления о ней.
В сценировании Г. Кан использует в основном динамику качественных показателей, 

«макроисторические» понятия и модели, вообще модельные рассуждения. Сценарии Кана — 
дедуктивны, а не индуктивны, он движется от гипотезы к фактам, а не наоборот. По мере сил 
он старался подтверждать гипотезы фактами и цифрами и даже их экстраполяциями, но 
именно те места, где он основывался только на экстраполяции и цифрах, стали источником 
наибольшего числа ошибок в прогнозе.

Сценарий, согласно Герману Кану, это гипотетическая последовательность событий, 
конструируемая для привлечения внимания к изучению взаимных обусловленностей 
(причинностей, причинно-следственных связей) и к точкам принятия решений. Он отвечает 
на два типа вопросов: 1) как конкретно, шаг за шагом, может образоваться та или иная 
ситуация? и 2) какие возможности и альтернативы есть у каждого актора на каждом этапе 
для внесения тех или иных изменений в этот процесс? Сама работа Германа Кана, кстати, 
была исключительно исследовательской и Заказчика не имела, в связи с чем второй вопрос в 
ней не раскрывается.

В схеме Г. Кана «альтернативные варианты Будущего» служат для создания 
дополнительных сценариев, сравнения альтернативных выборов, комбинаций предпосылок 
и целей или для исследования специфических проблем. Кроме того, дополнительные 
сценарии могут раскрывать отдельные вопросы, прямо не служащие политическим целям, а 
просто иллюстрирующие процесс развития или удовлетворяющие любопытство 
исследователей.

Методика сценирования по Герману Кану, с точки зрения современных аналитиков и 
консультантов, имеет ряд существенных недостатков:

• Она явно переусложнена. Комплексный основной тренд и обилие вариаций, 
скорее, затрудняют понимание и работу, а также увеличивают число возможных 
фактических ошибок в прогнозе.

• Методика предполагает квалифицированного потребителя, обладающего к тому 
же сходным складом мышления.

Достоинства этой методики заключаются в ее комплексности, независимости от 
«настроений времени» и, как ни парадоксально, в ориентации на качественную динамику, а 
не на изучение изменений количественных показателей. Именно отказ от математических 
методов моделирования позволил Г. Кану сделать ряд точных прогнозов34.

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ БУДУЩЕГО»
Методика сценирования, используемая специалистами американского военного 

ведомства, оперирует понятием «альтернативных Будущих», или «альтернативных 
вариантов Будущего» (Alternative Futures). Аналогичную методику использует и RAND 
Corporation, внеся, правда, в нее ряд незначительных технических изменений, направленных 

34Появившиеся несколько позднее работы Д. Форрестера о мировой динамике, 
напротив, широко использовали численные методы и компьютерное моделирование 
(Форрестер Дж., 2003). Подход Д. Форрестера внушал элитам гораздо большее доверие, но 
на горизонте прогнозирования, то есть около 2000 года, мир был гораздо ближе к базовому 
сценарию Г. Кана, чем к сценарию Д. Форрестера. Это объясняется формальной 
неприменимостью дифференциального исчисления (а другого математического аппарата, 
позволяющего анализировать развитие, в общем-то, нет) к структурным переходам в 
системе. Иначе говоря, математические методы хорошо работают там, где они «не 
интересны» и не предсказывают сколько-нибудь серьезных изменений в системе. Там же, где 
решения уравнений теряют непрерывность, то есть прогнозируется, что с системой «что-то 
происходит», не выполняются исходные предпосылки модели, то есть уравнения заведомо не 
верны. Предсказания Д. Форрестера об экологическом кризисе оперировали теми 
значениями переменных, для которых предложенная автором модель не работала.



на упрощение применения методики в ходе широкого форсайта. Сходный метод используют 
крупные компании, такие как Shell.

В процессе сценирования разрабатывается набор образов будущего, каждый из 
которых представляет собой развитие того или иного пакета трендов современности. 
Понятие «базового сценария» отсутствует; речь идет именно о нескольких 
«альтернативных» вариантах, не сводимых друг к другу. В реальности получаемые сценарии 
не всегда являются взаимоисключающими, но «в общем виде» варианты будущего должны 
резко отличаться между собой, а вся их совокупность должна образовывать полный линейно 
независимый базис35.

Основным требованием к таким сценариям является «правдоподобность». Под 
правдоподобностью подразумевается, что сценарии должны логически вытекать из 
тенденций современного мира, а также что их реализация может быть перспективно и 
ретроспективно отслежена существующими инструментами. Набор «правдоподобных» 
сценариев образует пространство сценирования, ограниченное основными допущениями, 
сделанными в ходе работы.

Сценарии, основанные на событиях и тенденциях, не соответствующих требованиям 
правдоподобности, то есть не выводимые методом экстраполяции, называются «джокерами» 
(wild card scenarios). Они располагаются за пределами пространства сценирования и 
рассматриваются как девиантные варианты, которые тем не менее в случае своей реализации 
способны значительно изменить мир и пространство сценирования, поскольку меняют 
базовую логику развития. «Джокеры» образуются под действием факторов и трендов, не 
входящих в число базовых допущений при сценировании. В число таких факторов входят 
крупные катастрофы, неучтенные войны, прочие внезапные, но серьезные события, 
изменяющие «лицо мира»36.

Сценарии мыслятся в схеме, основанной на нескольких дихотомических парах (не 
противоречиях!), выводимых из перспектив развития событий. Примером является 
классический «расклад»: «США активные — США пассивные», «Мир стабильный — мир 
нестабильный», служащий основой для большинства разработок американских военных. 
Подобные пары могут выводиться из существующих тенденций или даваться экспертно. 
Иногда такие пары даются в явном виде, иногда — присутствуют скрыто37.

Основой для сценирования служит анализ тенденций развития современного мира, 
как правило, производимый по четырем средам: политическое, экономическое, 
социологическое и технологическое развитие. Иногда учитываются сопряженные среды, 
такие как военное развитие, экология, демография, ресурсы и т.п. В ходе анализа 
выявляются наиболее вероятные события и тенденции, которые впоследствии ложатся в 
основу сценариев. Выделяются также и основные допущения, характеризующие 
представления авторов о характере развития в целом (к примеру, отсутствие крупных войн и 
катастроф, лидерство США в мире и т.д.). К сожалению, обычно вместо комплексного 
средового анализа в основу сценариев ложатся стандартные мейнстримовские 
представления о развитии, носящие к тому же краткосрочный характер. В итоге сценарий не 
содержит в себе долгосрочного развития в средовом контексте, а ограничивается 
экстраполяцией существующих представлений.

Отдельно выделяются так называемые «основные влияющие факторы» (drivers). Под 

35Другими словами, любое Будущее может быть представлено как суперпозиция 
основных вариантов, взятых с различными весовыми коэффициентами.

36Для американских аналитиков примером типичного «джокера» является падение 
«башен-близнецов» 11 сентября 2001 года.

37Понятно, что размерность пространства сценирования равна 2N, где N — число 
рассматриваемых дихотомических пар (некоторые из «степеней свободы» могут оказаться 
вырожденными: различные комбинации выборов приводят к неразличимым между собой 
мирам). Как правило, в бизнес-сценировании принимается, что N=2, а в политическом 
сценировании берут N=3. Более трех дихотомических пар рассматривается крайне редко.



этим понимают факторы или тенденции, оказывающие наибольшее воздействие на 
выбранные тенденции и исследуемые области. Среди таких факторов выбирается несколько 
критических, каждый из которых ложится в основу одного из сценариев. Взаимодействие 
«драйверов» создает динамику развития сценария.

Отметим, что требование «правдоподобности» приводит к тому, что выделяемые 
тенденции и «драйверы», как правило, относятся к текущему мейнстриму. Причина в том, 
что они должны быть понятны и приняты всеми участниками процесса и потребителями 
сценариев (Заказчиками). Как следствие, стандартный современный набор тенденций и 
«драйверов» включает в себя расслоение стран по фазам развития, исчерпание 
углеводородов, прогресс в инфо-, био- и нанотехнологиях, демографические проблемы и 
развитие глобализации.

Каждый из сценариев вариантов будущего предполагает свой набор основных 
игроков, требований к деятельности и т.д. в зависимости от того, для чего или для кого 
производится сценирование. Эта методика в обязательном порядке предполагает наличие 
заинтересованного лица, рекомендации для которого являются конечной точкой сценария. К 
примеру, в случае разработки сценария для вооруженных сил США работа заканчивается 
конкретными рекомендациями по структуре войск, типам операций и т.п. в зависимости от 
«альтернативного Будущего». При этом отсутствует субъектность, личная активность 
заинтересованного лица: его действия по формированию «нужного» (хотя бы только ему 
самому) Будущего в ходе сценирования явным образом не учитываются. Впрочем, 
присутствует неявное разделение сценариев на желательные и нежелательные, что указывает 
заинтересованному лицу на направление его активности.

Сценарии, разработанные по методике «альтернативных Будущих», имеют 
следующие черты и особенности:

• Они, очевидно, выводимы из особенностей современного развития
• Основаны на экстраполяции мейнстримовских тенденций и представлений
• Предлагают несколько альтернативных непересекающихся картин будущего
• Принимают во внимание возможность событий, выходящих за рамки исходных 

допущений, но не учитывают их прямо
• Разрабатываются под заказчика, но неявно лишают его субъектности
Иногда полученные в ходе сценирования варианты будущего прописываются 

литературно, но, как правило, этот этап работ опускают.

БИЗНЕС-СЦЕНИРОВАНИЕ
Распространение технологий долгосрочного планирования в деловой среде привело к 

определенному упрощению применяемых методик и их адаптации к требованиям бизнеса. 
Основные изменения коснулись анализа среды, тенденций и факторов, а также пространства 
сценирования. В коммерческом сценировании речь идет о значительно более простых 
объектах и средах, нежели в классических сценариях, строящихся на уровнях государств, 
крупных территориальных регионов или мира в целом. Как правило, речь идет о движении в 
рыночном пространстве того или иного продукта, а также о развитии компании в 
конкурентной среде. В итоге области анализа факторов и тенденций сокращаются до 
экономики, иногда вскользь затрагиваются области социального и психологического 
(потребительские предпочтения, эволюция спроса), а также технологическое развитие 
(появление новых технологий производства, технологическая конкурентоспособность, 
новые продукты и их эволюция). Влияющие факторы сводятся к различным аспектам 
конкурентной борьбы, а также к поведению потребителей. Пространство сценариев 
редуцируется до версий тактики поведения компании в экономическом пространстве38.

38Развитие корпораций и появление в их деятельности социальных, политических и 
культурных аспектов привело к об ратному усложнению бизнес-сценирования и возврату в 
него ранее отсутствовавших составляющих. Крупные транснациональные корпорации 



Наиболее известными инструментами, связанными с бизнес-сценированием, 
являются «кривая жизни продукта», «Бостонская матрица», «матрица Портера», SWOT-
анализ. Эти инструменты отличаются методической простотой, совмещенной с высокой 
эффективностью: развитие любого объекта, который можно описать с их помощью, 
становится простым и понятным.

Классической основой для сценариев, как уже говорилось, служит две пары 
тенденций и факторов, раскладываемых в матрице 2X2. В результате получается четыре 
сценария, а точнее, четыре варианта развития, один из которых традиционно считается 
«желательным», а один — «базовым», или «инерционным». Аналогичные простейшие 
матрицы используются военными при разработке сценариев в логике «альтернативных 
будущих», но в бизнес сценировании такой подход доведен до определенного совершенства.

Простота и эффективность методик бизнес-сценирования в консалтинговом бизнесе 
привели к распространению его инструментария (в частности, использования аналитической 
матрицы факторов и тенденций 2x2) на другие области деятельности, более плотно 
связанные с государственной политикой и развитием общества. В качестве примера можно 
привести сценарии развития регионов, разрабатываемые российскими консалтинговыми 
компаниями в рамках заказов на создание стратегий регионального развития. Практически 
любая такая стратегия включает в себя простейшую сценарную матрицу (табл. 4).

Таблица 4. Простейшая сценарная матрица
Инерционное развитие Интенсивное 

развитие
Опора на 
инновации

Центр аутсорсинга Постиндустриальное
развитие

Традиционная 
экономика

Сырьевой/промышленный 
придаток

Новое освоение

Подчеркнем, что сценарии развития, написанные в геоэкономической логике и 
основанные на подобной матрице, являются вполне достаточными для нужд региона. Они в 
достаточной степени схватывают основные варианты и пути его развития, понятны и легко 
трансформируются в инвестиционную политику, управленческие решения и т.д. Стратегии, 
в которых нет сценариев подобного типа, обычно далеки от реальности, невозможны в 
исполнении и «социальны» в худшем смысле этого слова в своей ориентации. Стоит ли 
говорить, что подобный инструментарий в состоянии удовлетворить нужды и достаточно 
крупной компании?

Основным требованием бизнеса является конкретность результата, понятные ответы 
на вопросы: «Где деньги?» и «Сколько мы заработаем?». В связи с этим бизнес-
сценирование предельно конкретно в своих выводах. В результатах может отсутствовать 
сценарий развития как таковой, зато будут точно прописаны характеристики и требования к 
продукту, необходимые управленческие решения, укрупненный механизм деятельности, 
требуемые компетенции и квалификации персонала.

Таким образом, инструменты бизнес-сценирования сами по себе отнюдь не плохи. 
Некоторые из них эффективно используются и при разработке «настоящих» сценариев. В 
целом, сценарии, созданные в логике бизнес- сценирования, имеют следующие особенности:

• Предельное упрощение картины происходящего
• Использование небольшого числа простых, но эффективных инструментов
• Конкретность результатов и выводов
• Ориентация на «неподготовленного потребителя»

начали реализовывать собственные разработки по глобальному сценированию, своей 
сложностью не уступающие, а часто и превосходящие работы «фабрик мысли» и 
государственных ведомств. Примером могут служить работы исследовательской группы 
компании Shell.



Заметим здесь, что не все методики, формально относящиеся к сценированию, 
выдают в качестве продукта сценарии развития. Так, методики «альтернативных вариантов 
будущего» и бизнес-сценирования создают «образы Будущего», картинки различных версий 
мироустройства.

СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ МЕТОДИКА СЦЕНИРОВАНИЯ
Алгоритм сценирования, используемый в современной западной прогностике, 

довольно прост, хотя многие шаги требуют длительной и квалифицированной работы:
1. Согласование целей развития («что мы считаем предпочтительным сценарием»), 

а также рамок, логики и предпосылок
2. Определение основных тенденций развития среды и объекта сценирования
3. Определение основных факторов, влияющих на это развитие
4. Создание матрицы взаимодействия тенденций и факторов развития
5. Разработка на основе матрицы основных сценарных вариантов и «точек 

ветвления»
6. Описание каждого из сценариев, а также механизмов управления развитием
(Набор тенденций и факторов определяется в логике «необходимого минимума»).

ИГРОВОЕ СЦЕНИРОВАНИЕ
Классическое сценирование стремится к максимальной объективизации 

исторического процесса (и, отраженно, самой процедуры сценирования), что представляется 
нам ошибочным. Анализ опыта ролевых имитационных игр (в том числе военных игр, в ходе 
которых осуществлялось планирование и проработка серьезных боевых операций) 
показывает, что во всех сценариях субъективный фактор играет очень заметную роль, 
причем эта роль тем значительнее, чем динамичнее развиваются события. Субъективная 
воля осуществляет акт принятия решения, субъект выбирает вариант развития событий и 
версию предпочтительного (хотя бы для него) Будущего. Следует также учесть ситуацию, 
когда объективно положительно ориентированные действия субъекта приводят к 
формированию крайне нежелательного для него сценария и катастрофического Будущего 
(так называемая « сценарная воронка решений»).

При формировании сценария перехода к какому-то Будущему необходимо учитывать 
не только собственные интересы (Заказчика или же «сценариста»), но также интересы и цели 
других акторов. Данная проблема может не касаться общих тенденций развития39, но как 
только речь идет о частных вопросах, о реализации определенных стратегий, о чьих-то 
личных или групповых интересах — она становится ключевой.

Для того чтобы иметь возможность не только получить в ходе сценирования картины 
Будущего, но и с высокой точностью отследить динамику перехода к ним, а также учесть 
субъективный фактор, была разработана методика «игрового сценирования». Она 

39Но может и касаться. Читаем, например, в анализе М. Галактионова, посвященном 
причинам поражения германской армии в Марнской битве (сентябрь 1914 года): «Мы ни в 
каком случае не присоединяемся к мнению, что отступление германских армий 9 сентября 
было неотвратимо и неизбежно. При самом неблагоприятном стратегическом положении 
исход борьбы решается столкновением живой силы, вооруженной техническими 
средствами. Сильная и уверенная в себе, сознательная воля главнокомандующего могла бы 
во много крат повысить динамику битвы, устранить помехи маневру, внести 
согласованность,— словом, направить события по иному руслу. Такой вариант был вполне 
возможен. И кто может определить пределы осознавшей себя и всю обстановку твердой и 
непоколебимой воли, в особенности такого могущественного аппарата, каким было 
германское главное командование?» (Галактионов М., 2001).



использует инструменты обычного «продвинутого сценирования», но добавляет к ним 
игровое имитационное моделирование и обязательное литературное оформление 
результатов.

В рамках данного подхода, имитационное ролевое игровое моделирование является 
важнейшим в процедуре сценирования, в известном смысле — оно есть само сценирование. 
Предполагается, что сценирование принципиально субъективно, причем эта субъективность 
задается явно. В сущности, сценирование есть результат взаимодействия субъектов 
сценирования («игроков») в специфическом игровом пространстве, созданном как 
совокупность ограничений и тенденций, выявляемых на этапе предварительного анализа.

Пространство игры состоит из пространства сценария (то есть совокупности 
выявленных ограничений и тенденций), совокупности играющих и Посредника, под 
которым обычно понимается команда игровых мастеров. Играющие задают стратегии 
достижения заявленных целей (заранее выявленных или сформулированных как цели и 
стратегии соответствующих заинтересованных и активных субъектов, действия которых 
необходимо учесть при сценировании) и ставят под сомнение некоторые сценарные 
ограничения, причем как «свои», так и «противников». Содержанием игры является 
пошаговое столкновение стратегий, которые играющие предлагают Посреднику. Задачей 
игры является создание Реальности, верифицированной как всеми игроками, так и 
Посредником. В ходе послеигровой аналитики результаты игры конвертируются в сценарий, 
производится учет случайного фактора и выделяются «особые точки», в которых было 
возможно «переключение сценариев» (изменение Реальности).

Результатом этой работы является создание «скелета» Базового сценария, 
заключающего механизм конкурентной реализации целей, случайный фактор, ролевой 
фактор, то есть всю группу субъективных факторов сценирования, погруженную в 
пространство объективных трендов и тенденций. Базовый сценарий содержит указание на 
сценарные разрывы и листинг «особых точек» сценария.

Следующим шагом является создание литературного текста на основе скелетного 
Базового сценария.

Особенностями данного метода являются:
• Учет множественности целей и интересов, а также непосредственный и явный 

учет субъективной составляющей процесса развития
• Встроенная проверка логичности сценариев, их взаимосвязей и 

взаимосогласованностей
• Четкая картина реализации сценария
Основной недостаток метода — его сложность, дороговизна и очень высокие 

требования к квалификации разработчиков и потребителей.
Формирующаяся в настоящее время еще более сложная постсовременная методика 

сценирования может быть представлена следующим образом:
1. Согласование целей развития, а также рамок, логики и предпосылок
2. Определение основных тенденций, факторов и особенностей развития сред, в 

которых происходит развитие объекта сценирования
3. Определение основных тенденций и факторов развития объекта сценирования
4. Определение субъективных факторов развития
5. Игровое имитационное моделирование развития
6. Проработка основных сценарных вариантов и «точек ветвления»
7. Описание системы взаимодействия сценариев
8. Литературное описание каждого из сценариев
9. Возврат в «пространство управления» — переформулирование системы 

сценариев в конкретный набор управленческих рекомендаций



1.5. КАРТА ГЛОБАЛЬНОГО БУДУЩЕГО (2020)
30. Не копи золото на земле, ибо золото 
порождает праздность, а праздность — 
тоску и скуку.

X.-Л. Борхес
Данный раздел подробно описывает результаты зарубежных форсайтов, прежде всего 

— технологические. Анализ современных форсайтов и прогнозов будущего, в том числе 
через сравнение их онтологий, позволяет выделить «картины будущего», описываемые в 
этих документах. Интересно, что при описаниях развития мира в целом (мировой 
экономики, политической системы, технологических трендов) форсайты и прогнозы дают 
достаточно ровную, непротиворечивую картину. Различия начинаются при описаниях жизни 
внутри страны и отношений страны с миром.

Согласно большинству форсайтов и прогнозов, в среднесрочной перспективе нас 
ожидает мир, являющийся прямым продолжением современного. Наиболее детально его 
характеристики описаны в форсайтах производства США и крупных корпораций. В 
зависимости от точки зрения представления об этом мире немного варьируются, но общие 
его контуры — неизменны. Это «глобализированный мир», мир — глобальная экономика, в 
которой государства конкурируют с крупными корпорациями. Правила игры основаны на 
геоэкономической логике. Мир контролируется глобальными управленческими 
технологиями, не исключающими и применение силы. Существует четкое расслоение на 
развитые и догоняющие страны. Соединенные Штаты играют в этом мире роль глобального 
управляющего, которая может быть описана в геополитических и геоэкономических 
терминах. В целом, эволюция субъектов этого мира может быть описана в терминах 
«наращивания субъектности по пространствам геополитики, геоэкономики и геокультуры». 
В нем высоко развита культура потребления, причем как материальная, так и 
нематериальная. Базовым направлением «передового» технологического развития является 
конвенционально принятый «пакет» из информационных, биологических и нанотехнологий.

Данный мир был сформирован усилиями США и глобальных корпораций. Однако 
возможен и вариант, когда Соединенные Штаты переходят к неоизоляционизму, проигрывая 
в конкурентной борьбе, и тогда судьба глобального управления вместе со всем 
описываемым миром становится неочевидной.

Одним из фундаментальных противоречий этого мира является разрыв между 
высокими темпами жизни в целом и нехваткой гуманитарных технологий для обустройства 
жизни и личного пространства отдельного человека. Другой явной проблемой является 
выборочное развитие технологий: сами по себе эти технологии не являются ответом на 
некие специализированные вызовы, их развитие полагается самоценным. Более того, эти 
технологии основываются на стремительно устаревающих индустриальном образовании и 
индустриальных же инфраструктурах.

Японский форсайт (вернее, соответствующий пакет документов) описывает мир, 
проходящий через фазовый переход в направлении формирования нового социально-
экономического уклада. Новая фаза развития значительно отличается от современного мира, 
правда не столько на уровне мировой системы в целом, сколько на уровне отдельной страны. 
Остальной мир, судя по всему, носит глобализированный характер. По сути дела, японскому 
миру нет до окружающей системы никакого дела, поскольку Япония намерена играть в ней 
роль геокультурного лидера и геополитически значимой державы. Именно геокультура 
должна стать основным управленческим инструментом для воздействия Японии на мир. 
Технологическое развитие, согласно японским представлениям, носит подчиненный 
характер для социоэкономики; собственно, именно качественное развитие социоэкономики и 
является базовым процессом в японском мире. Технологии лишь выполняют отдельные 
частные, специально формулируемые задачи: к примеру, обеспечить качественное 
превосходство японской индустрии во всем мире или создать «информационное общество». 
Отметим, что по культуре инноваций и соответствующему потреблению Япония опережает 



сейчас остальные развитые страны на три-пять лет.
Форсайты развитых индустриальных стран — Австралии, Бразилии, Китая — 

описывают «продвинутое индустриальное будущее отдельных стран». По сути дела, речь 
идет о развитии, направленном на решение внутренних локальных индустриальных проблем 
и задач — в области энергетики, к примеру. О глобальном уровне речь в принципе не 
ведется. Судя по всему, окружающий мир может развиваться, куда ему удобно. Очевидно, 
что эти страны отлично вписываются в глобализированный мир как площадки для 
«постиндустриальной колонизации». При этом сами они могут выполнять функции 
индустриальных колонизаторов для слаборазвитых территорий (пример — политика Китая в 
Африке).

Наиболее неочевидную картину мира рисуют европейские форсайты. С одной 
стороны, они явно предполагают наличие «внешнего» глобализированного мира с такими 
его атрибутами, как глобальная система торговли, оффшоринг и международные режимы. С 
другой стороны, предлагаемое ими «экологическое» спокойное будущее возможно, 
пожалуй, только в условиях кризиса глобализации и выделения Европы в «островок 
спокойствия в море хаоса». Возникающие при этом проблемы, такие как миграция, авторами 
форсайтов игнорируются. Лишь отдельные страны, например Великобритания и Голландия, 
задумываются о возникающих проблемах индустриального характера (атомная энергетика, 
сельское хозяйство).

Предполагается четыре глобальных сценария развития мира
1. «Мировой рынок»
Общая характеристика сценария: мир, определяемый ценностями частного 

потребления и высокоразвитой и единой мировой торговой системой.
Изменения к 2020 году:
• снижается роль национальных правительств в экономическом управлении и 

социальной политике
• на мировых рынках доминируют крупные фирмы
• на энергетическом рынке доминирует ископаемое сырье, в особенности газ
• с 2020 года начинается эксплуатация альтернатив природной нефти, включая 

битуминозный песок
• цены на энергоносители низки
• высока социальная мобильность
Указывается, что, по всей видимости, в условиях общества, ориентированного только 

на экономическую выгоду, невозможно развитие атомной энергетики, возобновляемых 
источников энергии и исследований по переходу к водородному топливу.

2. «Местное предприятие»
Общая характеристика сценария: мир, определяемый ценностями частного 

потребления и политической системой, отстаивающей локальные, региональные и 
национальные интересы и приоритеты. Доминируют рыночные ценности, но границы рынка 
ограничены национальными и региональными границами.

Изменения к 2020 году:
• Распространение протекционизма в экономической политике
• Тенденция к сохранению местных источников энергии (например, угля) и своих 

АЭС (несмотря на срок их эксплуатации)
• На социальные и экологические проблемы обращается мало внимания
• Цены на энергоносители выше, чем в сценарии «Мировой рынок»
• Большинство видов возобновляемых источников энергии не развивается
3. «Глобальная устойчивость»
Общая характеристика сценария: мир, в котором сильны глобальные политические 

структуры. Роль национальных правительств, в основном, сводится к регулированию 
мировых торговых, социальных и экологических проблем. Ценности более 
коллективистские, чем в первых двух сценариях.



Изменения к 2020 году:
• До 2010 года в энергетике доминирует газ, позже начинается развитие рынка 

возобновляемых источников энергии
• Необходимость снизить выбросы С02 приводит к определенному возрождению 

атомной энергетики
• К 2030 году начинается масштабное использование водородного топлива
• Цены на энергоносители велики
• Широкое распространение малых электростанций
4. «Локальное управление»
Общая характеристика сценария: мир сильных локальных и национальных элит. 

Социальные и экологические проблемы ярко присутствуют и решаются на локальном 
уровне.

Изменения к 2020 году:
• Возрождение местных и национальных идентичностей. Семья играет большую 

роль как первичная единица общества
• Движение культур, людей, капиталов и товаров ограничено
• Цены на энергоносители высоки
• Глобальные политические и мировые институты представляются 

неэффективными
• Эксплуатируются в первую очередь местные энергоресурсы, среди них велика 

роль возобновляемых источников энергии
• Возможно развитие малых АЭС в случае крайне высоких цен на энергоносители
Рекомендации экспертной группы:
Необходимы серьезные вложения в научно-исследовательские опытно-

конструкторные разработки (НИОКР) для того, чтобы развитые страны смогли справиться 
со взятыми на себя обязательствами по выбросу CO2 без ущерба для своей энергетической 
системы.

Необходим полный пересмотр проблемы атомной энергетики. Нынешние прогнозы 
не дают ясной картины - возможно ли обойтись в будущем без ядерной составляющей. Если 
без атомной энергетики обойтись нельзя — то необходимы масштабные инвестиции в ее 
развитие.

Таким образом, мы получаем базовое направление развития мира, на фоне которого 
выделяются территории, различные по характеристикам и по уровню развития. США, 
которые еще не определились, будут ли они глобальным управленцем или замкнутся внутри 
себя (впрочем, есть ли еще у них выбор?). Япония, твердо решившая совершить 
качественный рывок, после чего в соответствии с законами структуродинамики подчинить 
себе мир. Индустриальные страны, занимающие устойчивую подчиненную позицию. ЕС, 
похоже, твердо решивший ориентироваться на коллапс глобализированного мира. Наиболее 
заинтересованными в сохранении глобализированного мира являются, естественно, 
транснациональные корпорации.

ЗАПАД: ГЛОБАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ
«RAND Corporation: Глобальная технологическая революция — 2020: тренды, 

драйверы, барьеры и социальные последствия 
био/нано/материальных/информационных технологий»

Данный отчет основан на серии форсайтов, посвященных перспективам 
технологического развития и последствиям этого развития на горизонте 2020 года. В своей 
содержательной части отчет основывается на более ранней работе тех же авторов, 
посвященной развитию био/нано/материальных технологий и их синергии с 
информационными технологиями в 2015 году (Anton Р., Silberglitt R., Schneider J., 2001). 
Материалы этих форсайтов и отчета вошли в известный цикл отчетов о сценариях будущего 



развития мира, подготовленный под патронатом Национального совета по разведке США 
(Mapping the Global Future, 2004).

Целью исследования было выявление таких технологий 2020 года, которые будут 
оказывать максимальное влияние на жизнь людей, а также выяснение, какие страны будут 
наиболее успешными в технологической гонке. Кроме того, исследователи хотели понять, 
какие барьеры могут встать на пути развития технологий и что может ускорить 
технологический прогресс. На основании полученных результатов был прописан базовый 
сценарий технологического развития до 2020 года и его вариации для групп стран с разной 
степенью развитости. Важно подчеркнуть, что речь шла не о технологиях «вообще», а о 
практических аспектах их применения, то есть о продуктах технологического развития и их 
влиянии на жизнь.

Из пятидесяти шести возможных продуктов технологического развития было 
выбрано шестнадцать наиболее коммерчески привлекательных и могущих вызвать 
значительные экономические и социальные последствия:

1. Дешевая солнечная энергия, доступная в развивающихся и развитых странах
2. Повсеместная беспроводная связь, в том числе в сельских регионах
3. Широкое распространение коммуникаторов, обеспечивающих доступ к 

необходимой информации
4. Генетически модифицированные растения
5. Системы биологического экспресс-анализа (речь идет, прежде всего, о быстрых 

методах обнаружения примесей в тех или иных продуктах)
6. Фильтры и катализаторы для быстрой «черновой» очистки воды
7. Лекарства точечного воздействия
8. Дешевое и автономное жилье, адаптируемое к местным условиям и 

обеспечивающее всем необходимым
9. Экологичное производство, снижающее выбросы и использование токсичных 

материалов
10. Системы RFID (радиочастотной бесконтактной идентификации)
11. Гибридные двигатели в автомобилях
12. Сенсоры для сбора информации в реальном времени
13. Инжиниринг живых тканей для имплантации
14. Новые диагностические и хирургические методы, увеличивающие точность 

хирургии и сокращающие продолжительность реабилитационного периода
15. Миниатюрные компьютеры, встроенные в одежду и другие предметы обихода и 

туалета
16. Квантовая криптография
Исследуемые продукты развития технологий значительно разнятся по своей 

сложности и достижимости, по своим воздействиям и проблемам развития. Технологии 
также имеют глобальное (Г) или местное (М) воздействие (см. табл. 5).

Таблица 5. Реализуемость развивающихся технологий
Техническая 
возможность

Практическая реализуемость

Прогнозируется 
нишевой рынок

Прогнозируется 
средний или 
большой, но 
проблемный 
рынок

Прогнозируется 
рынок средних 
масштабов

Прогнозируется
крупный
рынок

Практически уже 
реализованные 
технологии

Химическиt, 
биологические и 
радиационные 
сенсоры (Г)

Комплексные 
сенсоры (Г), 
генетический 
анализ (Г), ГМ-
растения (М)

Точечная 
доставка 
лекарств (М), 
RFID (Г), 
повсеместный и 
комплексный 

Гибридные 
двигатели (Г), 
Интернет 
(приведен для 
сравнения Г), 
оперативный 



доступ к 
информации(М)

биоанализ (Г), 
повсеместная 
беспроводная 
связь(Г)

Технологии, 
реализация 
которых в 
горизонте 
планирования 
достаточно 
вероятна

ГМ-животныедля 
исследований (Г), 
нетрадиционные 
виды транспорта 
(М)

Имплантанты для 
отслеживания и 
мониторинга (М), 
ксенотранспланта
ция (М)

Дешевая 
солнечная 
энергия (М), 
быстрый подбор 
лекарств на 
основе анализа 
(М), фильтры и 
катализаторы для 
воды (М), 
экологичное 
производство 
(М), мониторинг 
и контроль над 
болезнями (М), 
инжинирингткан
ей (М), «Умные 
системы» (М)

Улучшенная 
хирургия и 
диагностика (Г), 
квантовая 
криптография (Г)

Технологии,относи
тельно которых 
есть некоторые 
надежды на 
реализацию

Коммерческие 
беспилотные 
воздушные суда 
(М), 
высокотехнологич
еский терроризм 
(М), военные 
нанотехнологии 
(Г) и роботы (Г)

Биометрия как 
единственный 
метод 
идентификации 
(М), комплексная 
система сенсоров 
в городах (М), 
генотерапия (Г), 
ГМ-насе- комые 
(М), больничные 
роботы (М), 
безопасный 
видеомониторинг 
(М), терапия на 
основе стволовых 
клеток (М)

Иммунотерапия 
(М), повышенная 
эффективность 
лечения (М), 
улучшенный 
анализ данных 
(М), «Умные 
ткани» (М), 
носимые 
компьютеры (М)

Электронные 
транзакции (Г), 
беспроводно i 
интерфейс 
компьютера (Г), 
виртуальные 
исследования в 
области 
медицины (Г), 
«устойчивые 
ткани» (Г), 
безопасная 
передача данных 
(М)

Технологии, 
реализуемые с 
малой 
вероятностью

Наркотики, 
улучшающие 
ментальные 
способности (М), 
роботы для 
научных 
экспериментов 
(М), суперсолдаты 
(М)

Имплантация 
чипов в мозг(М)

Дешевое и 
автономное 
содержание 
домов (Г), печать 
книг по заказу (Г)

Практически 
невероятные 
технологии

Человекоподобный 
робот (М), 
квантовые 
компьютеры (М)

Генетический 
выбор детей (М)

Лекарства на 
основе 
генетического 
подбора и 
индивидуального 

Водородные 
двигатели (Г)



генома (М), 
искусственные 
мускулы и ткани 
(М)

Среди репрезентативных стран выделены следующие группы:
• технологически развитые (США, Канада, Германия, Южная Корея, Израиль, 

Австралия, Япония, сюда же, по-видимому, попадает большая часть стран Западной Европы)
• технологически продвинутые (Китай, Индия, Польша, Россия),
• технологически развивающиеся (Чили, Бразилия, Колумбия, Мексика, Турция, 

Индонезия, ЮАР)
• технологически отстающие (Фиджи, Доминиканская Республика, Грузия, 

Пакистан, Камерун и т.д.).
Развитые страны, по мнению исследователей, к 2020 году получат все 16 основных 

технологических продуктов, продвинутые — примерно 12, развивающиеся — 9, а 
отстающие — порядка 5. В списке технологий, «доступных» России, указаны технологии № 
1,2,4-11, 14, 16.

Интересно, что в приведенном списке страны с примерно одинаковым уровнем 
индустриального развития оказываются на совершенно различных уровнях иерархии. 
Причина этого заключается, по-видимому, в том, что исследователи находятся в рамках 
либеральной экономической онтологии, в которой уровень развития страны напрямую 
связан с ее встроенностью в глобальные рынки и технологический аутсорсинг. На это 
указывает ряд сносок в тексте доклада.

Авторами доклада приводится рейтинг технологий по уровню развития, 
необходимому для их освоения. Наиболее «простыми» и «нетребовательными» считаются 
дешевая солнечная энергия, массовая беспроводная связь, ГМ-растения, фильтры и 
катализаторы, а также дешевое автономное жилье. На втором месте — экологичное 
производство, гибридные двигатели и чипы RFID. На третьем месте — биоанализ, 
фармацевтические и медицинские технологии и квантовая криптография. Самыми 
«требовательными» являются комплексный доступ к информации, инжиниринг тканей, 
комплексные сенсоры и носимые мини-компьютеры.

В докладе приведен «максимально подробный» список стимулов и барьеров на пути 
развития технологий. В него входят, пожалуй, все мыслимые факторы, каждый из которых, 
по мнению авторов, в различных странах может играть двоякую роль.

Общие тенденции развития технологий по странам конспективно сводятся к 
следующим:

• Лидеры сохранят лидерство, отсталые останутся позади
• Разрывы в уровнях развития между странами и регионами будут увеличиваться
Проблема «постиндустриальной колонизации»40 и применения метатехнологий41 

40Постиндустриальная колонизация — форма экономического фазового 
доминирования. Форма пространственного разделения труда, в которой постиндустриально 
развитая метрополия выносит в индустриально развитые колонии не нужные ей услуги, 
разработки и технологические процессы и использует человеческие и интеллектуальные 
ресурсы колоний для подкачки собственной постиндустриальной экономики. Конкуренция 
между колонией и метрополией в принципе исключается. Формами такой колонизации 
являются оффшоринг, бэк- офисы, сетевые образовательные проекты.

41Метатехнологии по М. Делягину — это технологии, не позволяющие их 
пользователю конкурировать с их разработчиками (Делягин М., 2003). Прямое копирование 
или невозможно по причине отсталости, или не получается по причине нехватки знаний и 
ресурсов. Таковы ряд технологий консалтинга и глобального управления, некоторые 
информационные технологии. В рамках подхода настоящей разработки под 
метатехнологиями понимаются технологии технологий (технологии, заданные на 



авторами доклада в принципе не рассматривается.
В разделе доклада, посвященном особенностям технологического развития по 

группам стран, авторы доклада приводят ряд крайне занятных соображений:
• Технологически отстающие страны должны развивать сельские территории, 

беспроводную связь и солнечную энергию. Это поможет улучшить условия жизни на селе, к 
примеру, неким образом обеспечит доступ к санитарии и чистой воде. Важны также 
технологии дешевого автономного жилья, которые якобы обеспечат население жильем по 
минимальной стоимости.

• Технологически развивающиеся страны должны сконцентрироваться на 
улучшении экологии через гибридные двигатели и экологичное производство, а также на 
улучшении качества медицинских обследований.

• Технологически продвинутые страны, в число которых входит и Россия, 
сталкиваются со всеми проблемами менее развитых стран, но вдобавок должны делать упор 
на собственную конкурентоспособность и улучшение качества окружающей среды. Кроме 
того, страны этой группы, по мнению авторов доклада, начинают использовать технологии в 
военной сфере.

• Технологически развитые страны делают упор на сохранении собственной 
конкурентоспособности. Развитие здравоохранения делает упор на продление жизни и 
действия в чрезвычайных ситуациях. Национальная безопасность становится приоритетом 
№1 в приложении очень широкого спектра технологий. Появляются новые формы бизнеса. 
Остро встают этические и правовые проблемы био- и информационных технологий.

Базовый сценарий развития технологий до 2020 года описывается исследователями 
следующим образом:

• Ускоренное развитие технологий будет продолжаться. Авторы не видят причин 
снижения темпов технологического прогресса. Развитие будет все более 
междисциплинарным и будет опираться на основные технологические пакеты — био-, нано- 
и информационные технологии.

• Развитие технологий в разных странах будет сильно различаться. Страны разных 
групп используют технологии для решения совершенно разных проблем, кроме того, эти 
страны обладают несоизмеримой обеспеченностью базовыми ресурсами, в том числе 
человеческими.

• Развитие технологий на должном уровне потребует значительных усилий со 
стороны государств.

• Основной проблемой будет создание инфраструктурной базы для развития 
технологий.

• Ряд технологий вызовет серьезные общественные дебаты и проблемы, связанные 
с этикой, защитой информации и т.д. При этом проблемы и мнения о них будут значительно 
различаться по странам мира.

Развитие технологий потребует тщательного и непрерывного анализа и обсуждения, 
чтобы разрешать возникающие конфликты и проблемы. Возможно, вследствие широкого 
обсуждения развитие некоторых технологий придется прекратить.

КАРТА ГЛОБАЛЬНОГО БУДУЩЕГО 2020: ДОКЛАД НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
ПО РАЗВЕДКЕ США

Таблица 6. Карта глобального будущего 2020 г.

пространстве технологий). Формально определения выглядят различными, но на практике 
метатехнологии по М. Делягину являются частным случаем нашего формализма Вероятно, 
можно формально доказать, что «технология в пространстве технологий» не может быть 
прямо скопирована, если технологические пространства эмитента и получателя имеют 
различную структуру.



Вероятные события и тренды Проблемы и неочевидные последствия их реализации

Глобализация в целом необратима, 
но станет менее ориентированной на 
страны Запада

Будет ли глобализация подтягивать отстающие 
экономики и насколько страны Азии будут диктовать 
новые правила игры?

Мировая экономика будет расти Ширина разрыва между имущими и неимущими, 
отставание слабых демократий, управление или 
сдерживание финансового кризиса

Вероятные события и тренды Проблемы и неочевидные последствия их реализации

Рост числа глобальных компаний 
упростит распростра нение новых 
технологий

Серьезность вызова для правительств со стороны 
общемировой связности

Подъем Азии и появление новых 
экономических «середнячков»

Будет ли плавным рост Индии и Китая?

Старение населения в развитых 
странах

Способность ЕС и Японии привлекать рабочую силу, 
развивать пенсионные системы и перерабатывать 
мигрантов; станет ли ЕС супердержавой?

Запасов энергоносителей хватит для 
потребностей мировой экономики

Политическая нестабильность в странах- поставщиках 
энергоресурсов

Увеличение влияния 
негосударственных субъектов

Готовность и способность государств и 
международных институтов работать с 
негосударственными структурами

Политический ислам останется 
важной силой

Влияния религии на единство государств и потенциал 
для конфликтов; распространение идеологии джихада

Развитие потенциала владения ОМУ 
в отдельных странах

Число ядерных стран, а также возможность получения 
ОМУ террористами

Дуга нестабильности в Ближнем 
Востоке, Азии и Африке

Ускорение событий, приводящих к смене режимов

Низкая вероятность военного 
конфликта между крупными 
державами

Способность управлять точками напряжения и решать 
проблему доступа к ресурсам

Экологические и этические вопросы 
будут набирать вес

Будут ли технологии создавать или решать этические 
проблемы?

США останется самой главной 
державой в политике, технологии и 
военной сфере

Будут ли другие страны явно конфликтовать с США; 
потеряют ли США технологическое лидерство? __

 

НОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ
«Вероятный подъем Индии и Китая, так же как некоторых других стран 

(Бразилия, Россия, Иран), в качестве новых глобальных субъектов — сравнимый с 
восходом объединенной Германии в конце XIX и Соединенных Штатов в начале XX 
века — поменяет геополитический ландшафт планеты, что окажет столь же 
драматический эффект, как и упомянутые события предыдущих двух веков» (Mapping 
the Global Future, 2004). Основой ожидаемого быстрого подъема экономического и 
политического могущества этих стран будет комбинация устойчивого экономического роста, 



растущего военного потенциала и большой численности населения.
• Согласно большинству прогнозов, к 2020 году ВВП Китая будет превосходить 

показатели всех стран Запада по отдельности, за исключением США. ВВП Индии будет 
почти превосходить уровень стран Европы.

• Из-за численности населения этих стран, им, для того чтобы стать 
сверхдержавами, нет необходимости повышать свои стандарты жизни до западного уровня.

Если не принимать во внимание вероятности резкого разворота процесса 
глобализации или возникновения любых значительных внутренних проблем в этих странах, 
то появление новых сверхдержав произойдет почти наверняка. Хотя как именно Индия и 
Китай будут использовать свое растущее могущество и какие отношения — сотрудничества 
или конкуренции — они начнут выстраивать с другими державами, остается под вопросом.

Европейский блок сможет увеличить свой вес на мировой арене. Его сила будет 
заключаться в предоставлении растущим державам модели глобального и регионального 
управления. Но стареющее население и снижение количества рабочей силы окажут на 
экономику ЕС серьезное негативное воздействие. Или страны Европы адаптируют свои 
социальные и налоговые системы и примут значительное количество иммигрантов, или они 
столкнутся с периодом продолжительного экономического застоя.

Япония сталкивается с аналогичным кризисом, вызванным старением населения, и 
этот кризис в перспективе может затруднить ее экономический рост. В любом случае 
Япония будет вынуждена переоценить свои статус и роль в регионе. Токио придется 
выбирать между балансированием против Китая или активным популизмом вместе с ним. В 
то же самое время кризис в Северной Корее в течение следующих пятнадцати лет достигнет 
своего пика. Все это в совокупности указывает на сложный процесс выстраивания 
регионального равновесия сил.

Россия как крупнейший экспортер нефти и газа обладает потенциалом увеличения 
своей международной роли. Однако Россия сталкивается с тяжелым демографическим 
кризисом. К югу она граничит с нестабильными регионами, которые также оказывают 
воздействие на ее развитие. Эти социальные и политические факторы ограничивают ее 
возможности в качестве глобального игрока, но она может быть важным партнером как для 
развитых стран, так и для развивающихся Индии и Китая.

Эти и другие глобальные субъекты к 2020 году радикально поменяют наше 
представление о карте мира. Новые государства-лидеры могут обессмыслить старые 
категории Востока и Запада, Севера и Юга, развитых и развивающихся стран. На планете 
одновременно будут сосуществовать мир государств и мир мегагородов, соединенных 
потоками телекоммуникаций, финансов и торговли.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
«Мы считаем глобализацию — растущую взаимосвязность мира в потоках 

информации, технологий, капиталов, товаров, людей и услуг — общим «мегатрендом», 
силой столь многозначной, что к 2020 году она будет оказывать воздействие на все 
остальные тенденции» (Mapping the Global Future, 2004).

Но будущее глобализации не определено: государства и негосударственные субъекты 
будут бороться за влияние на ее формы. Некоторые аспекты глобализации, такие как 
всеобщая связность (следствие информационной революции), практически наверняка 
окажутся необратимыми. Возможно, хоть и маловероятно, что процесс глобализации будет 
замедлен или остановлен, так же как эра глобализации конца XIX начала XX века была 
остановлена катастрофической войной и депрессией.

В отсутствие такого «катастрофического» развития событий мировая экономика 
будет расти: к 2020 году по прогнозам она вырастет на 80% по сравнению с 2000-м, а 
душевой доход вырастет в среднем на 50%.

Но польза от глобализации не будет повсеместной. Развивающиеся державы будут 



использовать возможности, предлагаемые глобальным рынком, для утверждения своего 
статуса в мире. Позиция США может стать менее прочной, хотя к 2020 году они и останутся 
наиболее мощной страной во всех смыслах. «Отстающие» страны будут сопротивляться 
росту Китая и Индии, особенно если их будут выдавливать из занимаемых ими секторов 
глобального рынка. Лакуны бедности будут существовать даже в «странах-победителях».

Наибольшие преимущества от глобализации получат страны и группы, получившие 
доступ к новым технологиям. Уровень технологических достижений страны будет 
оцениваться через ее инвестиции в интеграцию и применение новых, глобально доступных 
технологий — вне зависимости от того, были они получены внутри страны или от стран 
технологических лидеров. Двустороннее движение высококвалифицированных кадров 
между развитыми и развивающимися странами и политика корпораций по диверсификации 
своих высокотехнологических производств ускорят распространение технологий. Прорывы 
в высоких технологиях могут уничтожить угрозу голода и обеспечить базовое качество 
жизни для бедных стран. Но разрыв между «имущими» и «неимущими» будет только 
увеличиваться, если «неимущие» не будут проводить политику поддержки применения 
новых технологий.

Такая политика может позволить догоняющим странам перескочить некоторые этапы 
развития, которые пришлось пройти странам-лидерам.

Ожидаемая новая технологическая революция, следующая из конвергенции био-, 
нано-, информационных и «материальных» технологий, может еще больше ускорить 
развитие Индии и Китая. Европа рискует остаться позади по уровню развития. США пока 
что остаются лидерами, но они должны поддерживать свое положение под угрозой потери 
первенства в некоторых отраслях.

Все больше компаний станет транснациональными, и при этом ориентированными на 
Азию. Такие корпорации будут все менее подконтрольны государствам и станут ключевыми 
агентами изменений в области глобального технологического развития и прогресса 
развивающихся стран. Хоть страны Северной Америки, Япония и Европа останутся 
коллективными лидерами в области международных финансовых и политических 
институтов, глобализация станет все более «азиатской», а не «американской».

Растущая глобальная экономика будет требовать все больше ресурсов. Потребление 
энергии вырастет за следующие два десятилетия на 50%. Эксперты утверждают, что миру 
необходимы значительные инвестиции в энергетику, в т.ч. в новые месторождения. Но 
нестабильность стран-поставщиков и движимая спросом конкуренция за ресурсы делают 
этот вопрос одним из основных источников нестабильности.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ УПРАВЛЕНИЮ
«Национальные государства останутся доминирующим элементом миропорядка, 

но экономическая глобализация и распространение технологий наложат на 
правительства значительные ограничения» (Mapping the Global Future, 2004).

Растущая связность будет сопровождаться появлением новых сообществ, 
затрудняющих государственное управление. Возможно появление глобальных движений, 
которые могут стать силой в международных отношениях.

Часть давления на правительства будет происходить от новых форм идентичности, 
основанных на религиозных убеждениях. В глобализирующемся мире религия обеспечивает 
своим последователям «страховочную сеть», что особенно важно для мигрантов. Значимой 
глобальной силой может стать ислам, который объединяет разрозненные группы, и, 
возможно, даже сможет в будущем создать трансграничные структуры.

«Третья волна демократизации» к 2020 году может частично пойти вспять, в 
особенности среди стран бывшего СССР и Юго-Восточной Азии. Демократия сохранится в 
ключевых странах Ближнего Востока, до того лишенных доступа к демократическому 
правлению.



Растущая миграция сделает многие страны многонациональными, и они столкнутся с 
задачей интеграции мигрантов в общество при сохранении уважения к их этнической и 
религиозной идентичности.

Китайские власти столкнутся с проблемой необходимости ослабления политического 
контроля над населением, что может привести к появлению «демократии по-азиатски» с 
выборами на местном уровне и сохранением консультативных и партийных механизмов на 
высшем.

Ряд международных политических и финансовых структур, созданных после Второй 
Мировой войны, могут распасться, если они не примут во внимание изменения в мировом 
порядке. Особенные проблемы, связанные с транснациональными негосударственными 
угрозами, могут ожидать региональные организации.

ПОВСЕМЕСТНОЕ ОТСУТСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
«В 2020 году будет широко распространено ощущение отсутствия безопасности, 

которое может быть основано как на реальных угрозах, так и на психологическом 
восприятии» (Mapping the Global Future, 2004).

Хотя в основном мир и станет богаче, глобализация глубоко пошатнет status quo, 
создавая невообразимые политические, культурные и экономические конвульсии.

Глобальный рынок труда и выход на него относительно квалифицированных 
специалистов из Индии и Китая создаст значительные проблемы для «среднего класса» в 
развитых странах, требуя от них быстрой смены работы и профессионального 
перепрофилирования. Аутсорсинг усилит антиглобализационные настроения.

Слабая государственная власть, экономические проблемы, рост доли молодежи в 
возрастной структуре населения создадут в развивающихся странах большой потенциал для 
внутренних конфликтов. Некоторые внутренние конфликты, особенно вовлекающие 
несколько этнических групп, могут перерасти в региональные. Они, в свою очередь, могут 
повлечь за собой падение государств и потерю управляемости территорий.

Вероятность крупного военного конфликта между великими державами будет ниже, 
чем на протяжении всего прошлого века. Глобальные финансовые и торговые сети смогут 
удерживать межгосударственные конфликты. Но отсутствие регулирующих механизмов и 
наличие конфликтного потенциала в некоторых регионах могут повлечь ошибки и 
эскалацию конфликтов. Более того, современные вооружения создают дополнительные 
стимулы к превентивному применению силы.

Демонстрация новыми странами своих ядерных возможностей будет 
дискредитировать режим нераспространения, менять баланс сил и увеличивать риск 
перерастания конфликтов в ядерные. Страны без ядерного оружия будут стремиться его 
получить, особенно видя, что к этому стремятся их соседи. Снизится и срок, необходимый 
для создания ЯО.

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО
В рамках подготовки доклада (Mapping the Global Future, 2004) были разработаны 

четыре сценария, экстраполирующие тенденции, описанные в текстах доклада. Эти сценарии 
не являются прогнозами, но описывают возможные миры, формируемые под воздействием 
пересекающихся трендов.

1. «Мир Давоса». Иллюстрация того, как экономический рост, ведомый Индией и 
Китаем, за 15 лет меняет процесс глобализации, придавая ему незападное лицо и 
трансформируя политическое пространство.

2. «Pax Americana» демонстрирует, как доминирование США поможет пережить 
глобальные политические изменения и послужит созданию нового мирового порядка.

3. «Новый Халифат» показывает, как глобальное движение, ведомое радикальной 



религиозной идентичностью, создает вызов западным нормам и ценностям при 
формировании новой мировой системы.

4. «Круг страха» показывает, как озабоченность вопросами безопасности и 
распространения ОМУ увеличивается до степени полного контроля над обществом и 
жесточайших мер безопасности от террористических атак.

Сценарии написаны в литературном стиле, в разных жанрах (письма, дневник, SMS-
переписка).

ЯПОНИЯ. «БУДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЯПОНИИ ДО 2030 ГОДА»
Future Technology in Japan toward the Year 2030. (Future Technology in Japan toward 

the Year 2030,2001).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данный форсайт носит регулярный характер. Как уже говорилось, он проводится 

каждые пять лет начиная с 1971 года. Заказчиком форсайта является правительство, а 
исполнителем было Агентство по науке и технологии, а сейчас — специально созданный 
Национальный институт по научной и технологической политике. Результаты форсайта 
представляются Совету по науке и технологиям, который осуществляет и непосредственное 
финансирование работ. Материалы форсайта служат реальной основой для национальной 
политики в сфере развития науки и технологий, в том числе непосредственно для выделения 
бюджетных средств.

В целом, в Японии проводится масса форсайтов на разных уровнях, при этом 
невозможно представить себе японскую компанию, занимающуюся самостоятельным 
долгосрочным прогнозированием, наподобие Shell, или комплексными технологическими 
прогнозами, наподобие Philips. Комплексное развитие технологий зависит исключительно от 
деятельности правительства, которое, естественно, привлекает множество экспертов из 
разных отраслей.

Уже отмечалось, что японские форсайты представляют собой формальное 
использование методики «Дельфи», разработанной RAND в 1950-х годах. Особенностью 
этого метода является сглаживание различий в частных экспертных мнениях до «среднего 
компромиссного» уровня, что не позволяет сделать с ее помощью какие-либо выводы, не 
соответствующие онтологии большинства участников. В Японии эту методику применяют 
на всех уровнях форсайтов, и крайне широко, в отношении как аудитории опросов, так и 
числа обсуждаемых проблем.

Отдельным модулем в последних японских форсайтах является оценка 
эффективности и точности сделанных ранее прогнозов. Поскольку первые форсайты уже 
вышли «за горизонт прогноза», данное упражнение позволяет точно оценить эволюцию 
представлений о развитии технологий и сравнить их с тем, что было в реальности. В этом 
отношении японский форсайт является уникальным; с ним по данному аспекту могут 
сравниться только некоторые ранние работы американских «фабрик мысли» и независимых 
экспертов.

Последний форсайт, проведенный в 2006 году, был восьмым по счету. Материалы по 
его результатам пока отсутствуют в сети, вследствие чего мы будем использовать данные 
предыдущего, седьмого форсайта 2001 года. В работе используется официальный 
английский перевод, в котором, по официальным же данным, опущен ряд моментов, 
связанных с хронологической таблицей развития будущих технологий, а также с детальными 
описаниями, сроками и примерами наиболее важных технологических трендов.

Время проведения форсайта составило 30 дней. Общее число вопросов — 1065.
В опрос вошло 16 технологических областей:
1. Информация и коммуникации



2. Электроника
3. Наука о живой среде
4. Здоровье и медицинское обслуживание
5. Сельское хозяйство, лесная промышленность, рыбоводство и пищевая 

промышленность
6 Изучение моря и суши
7. Космос
8. Ресурсы и энергетика
9. Окружающая среда
10. Материалы и процессы
11. Производство
12. Дистрибуция
13. Бизнес и менеджмент
14. Урбанизация и строительство
15. Транспорт
16. Услуги
Результаты и прогнозы в каждой области были оценены специальными комитетами с 

точки зрения социоэкономических последствий, что вынесено отдельным пунктом в выводы 
к прогнозам.

Опрос проводился в два раунда. В первом число экспертов составило 4220 человек, во 
втором — 3586. Эксперты были подобраны по рекомендации комитетов по каждому 
направлению из числа сотрудников корпораций и исследователей, работающих в выбранных 
сферах: 31% были сотрудниками компаний, 42% — представители университетов, 14% — 
чиновники. Большинство экспертов находилось в возрасте около сорока лет, только 3% 
составляли женщины. В процессе анализа опросов эксперты ранжировались по уровню 
экспертизы, т.е. глубины знаний и степени вовлеченности в данную сферу.

В вопросах технологии ранжировались по уровню значимости для Японии. Кроме 
того, предлагалось выбрать:

• ожидаемый эффект технологии (вклад в социоэкономическое развитие, решение 
глобальных проблем, работа на нужды людей, развитие интеллектуальных ресурсов 
человечества)

• лидирующие страны
• меры по развитию технологии в Японии (8 опций)
• потенциальные проблемы для Японии (негативный эффект на природную среду, 

безопасность, мораль/ культуру/общество, прочее)

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРСАЙТА
Наиболее приоритетными направлениями исследований на период до 2010 года были 

названы:
• Информационные и коммуникационные технологии, электроника
• Исследования природы, медицина и т.д.
• Экология, океанология, космос, прочие исследования среды
По прогнозам на период после 2010 года на первых местах остались исследования 

природы и среды, но информационные технологии уступили свое место исследованиям 
социальных инфраструктур, урбанизации, транспорта. Исследователи отмечают, что в 
распределении технологий по приоритетности имеет место значительная степень 
профессиональных предубеждений и предпочтений. По общему «индексу важности» 
наиболее значимыми оказались исследования природы, электроника и производственные 
исследования, а наименее важными — логистика и дистрибуция, космос, транспорт, услуги, 
урбанизация и здравоохранение.

Для оценки общих ожидаемых эффектов от внедрения новых технологий наибольший 



вес имел вклад технологии в социоэкономическое развитие. Наиболее значимыми в 
социоэкономическом аспекте были названы следующие технологии: бизнес и менеджмент, 
электроника, производство и материаловедение. Наименее значимым эффектом оказалось 
расширение человеческого познания, ключевыми элементами которого названы 
исследования космоса, океанов, Земли и жизни.

Таблица 7. 20 технологий, наиболее важных для мировой экономики
№ Область Технология Год 

реализации
1 ИТ Широкое и унифицированное использование технологий 

supply-chain management
2008

2 Транспорт Распределенная модульная схема строительства судов 2013

3 ИТ Развитие оптических систем передачи данных 2013

4 Электроника Протяженные оптические системы передачи данных 2015

5 Транспорт Развитие систем связи поставщиков, операторов, логистов, 
портовых служб и управления судов с берега в реальном 
времени

2010

6 Производство Развитие технологий 1 нм полупроводников 2013

7 Электроника Массовое производство проводников 10 нм 2015

8 Бизнес «Производство по требованию» 2010

9 Бизнес Обязательная финансовая прозрачность компаний 2007

10 Транспорт Суда, не требующие обслуживания более 2 лет 2014

11 Электроника Автоматизированный дизайн электронных систем 2011

12 Урбанизация Широкое использование в Японии новых материалов в 
строительстве

2015

13 Электроника Мощные миниатюрные вычислительные системы 2018

14 Урбанизация Широкое использование в Японии методик оценки качества 
деятельности и опыта строительных компаний для 
обеспечения честных конкурсов и тендеров на строительство

2010

15 Электроника Бесконтактные магнитные сенсоры для работы с электроникой 2014

16 Электроника Мощная и скоростная флеш-память 2016

17 ИТ Появление полностью виртуальной компании с оборотом 
более 100 млрд йен и штатом более 1000 человек

2010

18 Электроника Мощные и сложные многопотоковые системы оптической 
связи

2016



19 Материалы Практическое использование фоторе- фракционных 
материалов

2015

20 Урбанизация Широкое использование международных стандартов в 
строительстве

2012

Из прочих технологий, важных для других аспектов развития, отметим:
• Снятие проблем воздействия вырубки лесов, загрязнения морей и т.д. на 

экологию (2015-2018)
• Эффективная рекультивация пустынь и разрушенных ландшафтов (2019-2022)
• Широкое использование домашних роботов в Японии (2017)
• Экзоскелеты и т.п. усилители и помощники движений тела(2014)
• Системы искусственного зрения для слепых, в том числе искусственная сетчатка 

глаза (2014-2020)
• Медикаментозное лечение отдельных видов рака (2016)
• Геноанализ(2019)
• Искусственные органы, инжиниринг тканей для трансплантации (2025)
• «Разбор» механизмов эволюции и их эмпирическое подтверждение (2028)
• Пилотируемый полет на Марс (2025)
• Решение вопроса о зарождении жизни на Земле из космической пыли и т.п. (2019)
• Открытие инопланетной жизни или ее следов на Марсе (2014)
• Исследование молекулярных механизмов происхождения жизни (2025)
Большинство технологий предсказываются к реализации в 2011 -2015 годах (50%) и 

2016-2020 годах (32%).
Приведем также список технологий, относительно которых эксперты полагают, что 

они с высокой степенью вероятности не будут реализованы внутри горизонта 
прогнозирования:

• Практическое использование воздушных систем курьерской доставки
• Компьютерные программы, заменяющие судей, адвокатов и патентных 

поверенных
• Доля электронных покупок и магазинов без кассиров — более 80%
• Доля браков, заключенных по знакомству через Интернет,— более 50%
• Термоядерный синтез
• Снижение сетевой преступности наполовину от современного уровня
• Практическое использование чипов с частотой более сотен гигагерц
Наиболее поздний срок реализации (за 2031 год) предсказывается экспертами у трех 

технологий: термоядерный синтез, использование реакторов на быстрых нейтронах и 
космическая система утилизации и передачи на Землю энергии от солнца.

Интересно, что при оценке технологического лидерства стран Япония в японских 
форсайтах всегда и везде стоит на первом месте. США в лучшем случае отстают примерно 
вдвое, причем «присутствуют» они не в самых значимых направлениях технологического 
развития. Факт существования ЕС заметен только в областях экологии, урбанизации и 
транспорта.

Отметим, что в список важных не попали многие крайне интересные технологии, 
предложенные экспертам для оценки:

• Строительство городов в любых местах Земли
• Морские города
• Сверхзвуковые самолеты
• ГМ и улучшенные животные и растения
• Клонирование скота
• Искусственное стимулирование центров наслаждения в мозгу посредством новых 

форм электронных коммуникаций
• Полная расшифровка индивидуальных геномов
• Качественная оценка уровня стресса



• Качественная оценка биологического возраста и обратимость процесса старения
• Трансплантация нервных клеток
• Английский — массовый корпоративный язык в Японии
Однако все перечисленные технологии вошли в число «опасных», то есть таких 

технологий, реализация которых будет иметь наиболее тяжелые последствия для различных 
аспектов жизни.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГНОЗЫ: «ШЕЛЛ» И «ФИЛИПС»
1. «Видение будущего» от корпорации «Филипс» («Vision of the Future» by 

Philips) (Vision of the Future, 1997)
Данный проект может считаться наиболее последовательным и комплексным 

корпоративным исследованием перспектив технологического развития, «схваченных» через 
предметный мир. Исследование было начато в 1995 году и продолжалось полтора года. 
Целью форсайта было выяснить, какие технологические инновации, продукты и новинки 
образа жизни могут возникнуть в ближайшем будущем. Горизонтом исследования был 
обозначен 2005 год, и следует отметить, что значительная часть предсказаний успешно 
сбылась, хотя и в несколько измененном виде. Данное исследование представляет собой 
прогноз, сделанный в первую очередь дизайнерами. Оно содержит крайне оригинальный и 
актуальный по настоящее время взгляд на развитие технологий и общества, ввиду чего его 
выводы по-прежнему сохраняют свою силу.

Работа над проектом проходила в несколько стадий: первая была исследовательская, 
обозначившая основные опорные тренды (метод — форсайт), затем креативные семинары, 
потом — обработка результатов и реализация их в виде дизайн-проектов предметов и 
видеороликов с их использованием. Ролики были отсняты разными съемочными группами в 
разных странах, демонстрируя интеграцию технологий в среду, новые виды деятельности с 
ними связанные и т.д.

Основными особенностями развития культуры и общества были названы:
• Субъективизация. Ускорение процессов в мире заставляет людей искать 

собственную идентичность и «истинные» ценности
• Социабельность. Поиск новых форматов межличностного, внутрисемейного 

общения, поиск новых способов сохранить «социальность» в меняющемся мире
• Поисковая активность. Стремление и новые возможности открытия и постижения 

нового
• Этика. Поиск ценностей, внедрение ценностной основы в различные 

деятельности
• Холизм. Стремление взаимодействовать с природой, вести сбалансированный 

образ жизни
Указанные особенности были спроецированы на представления о времени и 

пространстве. (Ускорение и углубление ощущения времени рассматривались как 
противоположные сосуществующие тенденции и описывались через представление об 
амбивалентности чувства времени, пространство также присутствовало двойственно — как 
субъектное личностное пространство, так и пространство общее, вне границ). Этот подход 
позволил создать метафорические конструкции, которым впоследствии были подобраны 
технологические и дизайнерские аналоги.

На основе изучения прогнозов развития технологий, сделанных в Германии и 
Японии, были выделены опорные направления развития технологий, значимые для 
предметного мира:

• Увеличение компьютерных мощностей
• Широкое распространение систем распознавания голоса
• Интеллектуальные компьютерные программы
• Виртуальная реальность



• «Умные материалы»
• Активные пластики, меняющие свои свойства
• Новые композитные материалы
• Натуральные материалы и имитация природных решений
• Наносистемы, наноэлектроника
• Новые технологии освещения, в т.ч. технологии передачи света на расстояние и 

светящиеся материалы
• Новые сетевые технологии — оптоволоконные технологии, ускоренная передача 

данных
• Электронные помощники
Итогом работы стали наборы «продуктов» (новых товаров и услуг), разделенные на 

четыре группы: личные, домашние, общественные и мобильные. Все продукты были 
впоследствии «отрисованы» и включены в среду.

Личные: основной тренд — персонализация продуктов, упор на личностность, 
общение, передачу эмоций и социального запроса. Примеры: бейджики, позволяющие 
находить людей со схожими интересами; ручки, на ходу переводящие информацию в 
цифровой формат; системы виртуальной реальности; различные «гаджеты» для передачи 
эмоций; персональные мультиформатные коммуникаторы.

Домашние: основное противоречие — между стремлением к замкнутости личного 
пространства и вынужденной открытостью всего и вся. Отсюда — двойной подход к 
жилищу, включающий и экологичность, то есть вписанность в среды, и персонализацию, то 
есть наличие субъективного, противопоставленного средам. В итоге получаются системы 
электронного контроля всего дома, встроенные в мебель («Свет мой зеркальце скажи...»), 
самостоятельно сортирующее мусор ведро, полочка в ванной, оптимизированная для зарядки 
электроприборов.

Общественные: тренд — гибкость, вариативность и повсеместная 
распространенность самой разной электроники. Аренда электронных приборов, места 
общественного пользования средствами электронной коммуникации.

Мобильные: тренд — автомобиль превращается в «дом на колесах». Системы 
навигации в автомобиле, доступ к информации и т.д. Виртуальные путешествия.

2. Сценарии будущего от компании «Шелл» (Shell Global Scenarios to 2025, 2005)
Компания Shell является одной из крупнейших нефтегазовых корпораций в мире. Она 

одной из первых начала применять методики долгосрочного прогнозирования глобального 
развития для решения задач своего бизнеса, в том числе широко использовался метод 
сценирования. Первой работой аналитиков компании в области долгосрочного 
прогнозирования была серия отчетов «Shell Global Scenarios» (1992, 1995 и 1998), 
опубликованных еще в 1990-х годах; эти отчеты описывали мир экономического 
либерализма и альтернативный ему мир социальной и общественной ответственности. В 
рамках этих ранних отчетов считалось, что в мире не существует альтернативы 
экономической либерализации и взрывному развитию новых технологий.

Следующий отчет «Global Scenarios 2001» также предлагает два альтернативных 
сценария: «Бизнес-класс», основанный на экономической эффективности, интеграции и 
снижении власти национальных государств, и «Призма», подчеркивающий роль культурных 
ценностей и связности. Интересной находкой было представление основных сценариев в 
виде легко запоминающихся пиктограмм. События 11 сентября 2001 года и последовавший 
за ними повсеместный рост внимания к проблемам безопасности, новое усиление власти 
национального государства и очередной рост барьеров между странами поставили под 
сомнение выработанные сценарии и бинарные модели развития. Вследствие этого в 
последней работе «Global Scenarios to 2025» было решено отказаться от бинарной и перейти 
к троичной структуре сценариев42.

42Отметим, что Shell является на сегодняшний день единственной организацией, 
сценарно исследующей Будущее в небинарной логике.



Тремя ведущими силами, формирующими пространство сценариев, были обозначены 
эффективность, социальная связность и безопасность. Противоречия между каждой парой 
сил формируют три сценария (третья сила выполняет роль «проигравшей»):

• «Глобализация без доверия» (рыночная эффективность + безопасность). 
Отсутствие рыночного решения для кризиса доверия и безопасности, перекрещивающиеся 
юрисдикции и контроль ведут к строгим проверкам и барьерам; растут вертикально-
интегрированные структуры

• «Открытые двери» (рыночная эффективность + социальная связность). 
Встроенные системы безопасности и проверки, гармонизация законодательства, свободные 
СМИ, связь между инвесторами и гражданским обществом, трансграничная интеграция и 
рост сетевых структур.

• «Флаги» (социальная связность + безопасность). Догматический подход, 
фрагментация законодательства, национальные преференции и религиозно-культурные 
конфликты приводят к концу глобализации. Растут закрытые сообщества и национальные 
стандарты.

Помимо традиционных игроков-государств, сценарии учитывают еще три группы 
субъектов:

• Транснациональные юридические фирмы, базирующиеся в США и 
осуществляющие глобальное управление правовыми практиками.

• Рыночные государства (market states), основное отличие которых от 
национальных государств заключается в том, что они делают упор не на максимизацию 
национальных богатств, а на максимизацию возможностей для своих граждан и компаний.

• Инвесторы (в широком смысле), постепенно увеличивающие давление на 
государство с требованиями прозрачности и открытости для снижения своих рисков.

Значительная часть открытого доклада посвящена проблемам мировой энергетики, 
сводимым к трем:

• Новое энергопотребление — рост потребления «мирового среднего класса».
• Энергетическая безопасность, в том числе — проблема поставок и исчерпания 

традиционных источников.
• Проблема углекислого газа и соответствующих институтов, технологий и 

политик.
Отдельные тезисы из раздела:
• Рост энергопотребления вследствие индустриализации начинается после 

превышения уровня ВВП в 3000 долларов на человека, замедляется на уровне 15 000 
долларов и может быть прекращен на уровне в 25 000, в том числе за счет выноса 
энергоемких производств

• До сих пор не ясны запасы углеводородов; не решена проблема «пика 
Хубберта»43

• Объем мировых необходимых инвестиций в энергетику — 16 трлн долларов 
США

Поскольку сценарии Shell используют значительно более «продвинутую» 
методологию, нежели сценарии RAND или Национального совета по разведке, имеет смысл 
рассмотреть их более подробно.

«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БЕЗ ДОВЕРИЯ»
Слоган — «Кнут и пряник»

43Пик Хубберта назван по имени геолога М. Хубберта (Marion Hubbert), работавшего 
в компании Shell. В 1956 г. Хубберт выступил на конференции специалистов 
нефтедобывающей отрасли и сделал сенсационное заявление о том, что до того момента, 
когда добыча нефти в США достигнет пика и затем начнет снижаться, осталось в лучшем 
случае 15 лет.



Глобализация продолжается, но мир развивается не к экономике laissez-faire, как 
предсказывалось ранее. Государства, компании и клиенты тратят значительные ресурсы на 
безопасность и решение проблемы отсутствия доверия. Игроки-государства стремятся 
блюсти национальные интересы на глобальном рынке. Прозрачность отношений 
обеспечивается сложными, дорогими и навязываемыми процедурами. Стоимость входа на 
национальный рынок — высока. Компании вынуждены контролировать все цепи 
производства, что приводит к формированию Вертикально интегрированных комплексов 
(ВИКов).

Основными гарантами отношений служат государства. Формируется конкуренция 
между их правовыми режимами. Государственные механизмы используются для поддержки 
конкурентоспособности национальных экономик. Транзакционные издержки между 
странами велики и продолжают расти, что приводит к кризису и переформатированию 
экономических блоков. Проблемы безопасности глобализируются, а влияние крупных 
держав растет. Интеграция ЕС приостанавливается. Россия продолжает экономическую и 
административную модернизацию, но приостанавливает политическую. Китай использует 
все инструменты для интеграции в глобальный рынок, но так, чтобы снизить внешнее 
давление и получить возможности экстерриториального влияния.

«ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ»
Слоган — «Стимулы и связки»
В этой версии мира Будущего процесс глобализации уверенно продолжается. 

Структуры гражданского общества получают поддержку и развиваются. Кризис доверия и 
безопасности разрешается посредством создания сети специальных процедур и 
договоренностей. Проблемы безопасности между странами и на рынках велики, но упор 
делается на функционирование системы сдержек и проверок. Создается целая индустрия 
обеспечения доверия и безопасности, которая заменяет чувство «глобального сообщества».

Инвесторы и неправительственные организации (НПО) приобретают «право голоса» в 
большом количестве вопросов. Высока роль репутации компании. Политика правительства 
направлена не на перераспределение ресурсов, а на управление возможностями. 
Значительную часть общественных услуг предоставляют структуры гражданского общества.

Международное сообщество регулируется структурами и институтами, подобными 
современным структурам ЕС. Основная линия политики — многосторонние действия.

Повышается мобильность людей. Растет трансграничное сотрудничество во всех 
сферах. Отсутствуют структуры «мирового правительства», на их место приходят сети 
глобальных институций.

«ФЛАГИ»
Слоган — «Страны и причины»
В этом сценарии кризис доверия и безопасности не решен, что приводит к созданию 

закрытых сообществ и сильному протекционизму. Экономическая эффективность уступает 
безопасности, правительства тяготеют к национализму, реорганизовывая и обеспечивая 
социальную связность. Растет роль религии в политике, а в США начинается новый 
религиозный подъем.

Глобализация в целом продолжается, но государства сохраняют экономические 
барьеры, как под давлением внутренних групп гражданского общества, так и для сохранения 
национального суверенитета и социальной стабильности. Политика подчиняется 
национальным интересам. ЕС в кризисе, а Китай не имеет шансов на мирный рост.

Переход к «рыночному государству» сдерживается различиями в политике и религии, 
а также возможностями широкого применения силы. В мире действует множество 
противоположных сил (религии, ценности, политики...), основное противоречие — между 
национализмом и интернационализмом.



Инвесторы скептичны в отношении глобальных рынков. Государства ведут активную 
политику по регулированию рынков. Национальные законодательства и практики часто 
противоречат друг другу, что приводит к росту издержек и проблемам развития для 
межнациональных структур.

Международные отношения носят в основном межгосударственный характер. 
Экономическая интеграция ЕС в упадке, ее «давят» национальные практики и проблемы 
местной конкурентоспособности. Межгосударственные отношения тщательно охраняются 
от влияния других субъектов. Глобальные институты слабы, но сильны международные 
«активистские сети».

США — играет все большую роль в мировой правовой и регулирующей практике. 
Правовая система США и их законы копируются и имитируются. Суды США используются 
для решения международных прецедентов.

Европа и Япония набирают и используют «мягкую силу», но остаются на вторых 
ролях.

Китай становится «мировой фабрикой», что меняет баланс сил, но сталкивается с 
внутренними проблемами управленческого характера.

Таблица 8. Различия между сценариями компании Shell
Глобализация без доверия Открытые

двери
Флаги

Безопасность Сдержки и контроль Принцип 
«предосторожности»

Закрытые сообщества

Базис доверия Правила Добровольные
обязательства

Лояльность сообществам

Основная
сила

Инвесторы Инвесторы и 
гражданское общество

Национальные государства, 
компании - национальные 
чемпионы

Инструменты «Частный верховный 
судья», детализированные 
правовые практики

Добровольные 
«лучшие практики», 
кодексы по ведения

Руководство и контроль, 
внутреннее 
законодательство

Трансграничн
ые правовые 
процессы

Конкуренция 
регулирующих систем

Сотрудничество
регулирующих
систем

Фрагменти рован ные 
национальные системы

Торговая 
интеграция

Средняя или высокая Высокая Низкая

Товары и 
услуги

Перемещение - ниже 
потенциального уровня

Свободное 
перемещение

Явные барьеры для 
движения

Миграция 
рабочей силы

Высокие требования 
затрудняют движение

Высокая мобильность 
и аутсорсинг

Ограничения по 
соображениям безопасности

Капитал Прямые и краткосрочные 
инвестиции

Все формы Внутренние ресурсы

123 ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕГО
Таблица 9. Обеспечение энергетической безопасности в сценариях и судьба 

Киотского протокола
Сценарий Механизм Политика

спроса
Политика
предложения

Киотский
протокол

Глобализация 
без доверия

Диверсификация 
поставок. 
Развитие 
внутренних 
ресурсов

Снятие субсидий на 
импорт, налоги на 
топливо и выбросы

Опора на 
собственные 
региональные 
ресурсы. 
Соединение сетей

Гибкое применение. 
Различные группы 
используют его для 
обеспечения своих 
интересов



Открытые
двери

Глобальные 
стандарты и 
инвестиции; 
открытые рынки

Цены скрывают 
издержки на 
экологию. 
Гибридные 
двигатели

Глобальные 
инфраструктуры. 
Диалог между 
поставщиками и 
потребителями

Следующий этап 
развития — 
глобальный 
механизм для его 
применения

Флаги Двусторонние 
соглашения, 
опора на свои 
ресурсы

Налоги на топливо. 
Энергосбережение. 
Жесткое 
регулирование

Опора на 
собственные 
ресурсы. Точечные 
связи

Развал и 
бойкотирование

1.6. РЕФЛЕКСИЯ МИРОВОГО ОПЫТА: СИМВОЛЬНАЯ ЛОГИКА
31. Думай, что все правы. Или же будут 
правы.
Если же не будет так, то нет в том вины 
твоей.

Х.-Л. Борхес
Этот раздел посвящен методологии оценки зарубежных форсайтов и иных 

прогностических исследований.
На определенном этапе любой аналитической работы, связанной с изучением чужих 

текстов, исследователь сталкивается с вопросом: а что «на самом деле» хотел сказать автор 
(авторы) того или иного материала? Конечно, если речь идет о неких абстрактных сухих 
естественнонаучных статьях, то иногда можно предположить, что авторы хотели сказать 
именно то, что сказали. Но сколь часто встречаются случаи (заметим — почти каждый раз, 
когда в статье излагается хоть сколько- нибудь нетривиальная идея), когда кажется, что 
автор сказал меньше, чем мог бы. Куда уж говорить про более «закодированные» 
документы, такие как официальные тексты, а также прогнозы и анализы «фабрик мысли»! В 
подобной ситуации читатель вынужден не только продираться через «леса» заковыристой 
официальной терминологии, но и достраивать сам то, что хотели «этим» сказать авторы. 
Еще более интересно и важно понять, что по тем или иным причинам их авторы не сказали: 
что вырезано цензурой, что просто оказалось секретным, а что связано с неряшливостью 
мышления или спешкой. Эта «проблема скрытых смыслов» встает всякий раз, когда мы 
сталкиваемся с чужими подходами к исследованию Будущего.

Очевидно, что для понимания сообщения, заложенного в сложном многоуровневом 
тексте, важно знать контекст документа: кем, когда, как и для кого он был написан. Важно 
понимать тонкости словоупотребления и терминологии: часто существует некое 
неконвенциональное значение общеупотребительных терминов и клише, используемое 
только среди авторов и адресатов данного документа. Так, термины peace-building и peace-
keeping, «миротворчество», выросли из дискуссии о новых типах военных действий и для 
американских военных обозначают отнюдь не всякую там «гуманность», а конкретные 
форматы военных операций. Для полного понимания «скрытых смыслов» необходимо 
восстановить онтологию (то есть мировоззрение, техники мышления, 
культурноцивилизационный бэкграунд) автора или авторов.

Следовательно, весь вопрос сводится к тому, как нам восстановить онтологию 
произвольного текста, причем сделать это быстро.

Заметим на полях, что действовать по принципу «я бы лично дописал в этот текст...» 
или «по моему мнению, он этим хотел сказать...» — заведомо неверно. Это — классическая 
«подмена субъекта», широко известная и распространенная ошибка при любой 
аналитической работе, встречающаяся также в литературной и кинокритике.

Для того чтобы не заниматься бесконечной рефлексией содержания («а не скрывается 



ли там некий внутренний подвох, специально заложенный, чтобы нас обмануть?»), следует 
разбить проблему «онтологии текста» на простые и понятные задачи, ответ на которые 
может быть получен без применения магии и эзотерики — на основе документа и 
имеющейся о нем открытой информации. Для этого нужно ответить на следующие вопросы:

1. Кто по своему бэкграунду авторы документа? Печать какой профессиональной и 
культурной деформации они на себе несут?

2. Какова онтология авторов? К какой школе мышления они принадлежат? В какой 
парадигме работают? Во что верят? О чем не способны думать? Данные вопросы 
справедливы и по отношению к организации, в рамках которой был создан документ.

3. Характер документа? Цель и жанр его написания? Это отчет о проделанной 
работе? Установка к действию? «Размышление на тему»?

4. Для кого написан документ? Что хотел услышать заказчик? Чего он точно 
слышать не хотел бы? Что ему не могли сказать? А что не могли не сказать?

5. Каков формат документа? В какой форме проходила работа над ним? Это 
творчество одного-двух человек? Группы людей с разными мнениями? Среды? Компиляция? 
Официальный документ, написанный кем-то одним, а потом всеми подкорректированный?

6. Каковы ограничения, накрадываемые на содержание документа используемыми 
методиками? Чего они точно не позволяют сказать? Какие результаты они могут, а какие не 
могут дать?

Первые два вопроса говорят нам о том, что и как авторы могли сказать, а чего в 
принципе не могли. Вторая пара — о том, что должно было быть сказано, а что — не 
должно. Последние два — о том, что сказали, а что не сказали. В итоге мы получим хотя и 
не полное, но достаточно объемное представление о содержании работы, ее контексте, ее 
скрытой семантике.

Анализ технологического форсайта RAND Corporation
Используем этот понятийный аппарат для того, чтобы проанализировать 

расширенный технологический форсайт, созданный RAND Corporation.
«Кто?»
Авторы документа — сотрудники RAND. Возможно, но необязательно, что часть из 

них — кадровые военные. В целом, поскольку RAND часто и много работает на военное 
ведомство США и на разведку, его сотрудники «по привычке» пишут даже документы по 
образованию и социальной политике в языке военно-стратегического планирования. В 
любом случае они избегают сложных абстракций и неопределенных высказываний, пишут 
конкретно, четко указывают, что и кому делать.

«В какой парадигме?..»
Школа аналитиков RAND учит крайне внимательно относиться к статистике и 

вообще к количественным данным. Рэндовцы очень любят таблицы связей и логические 
схемы - делают их грубыми, но всегда простыми, понятными, легко читаемыми. К 
качественным тенденциям они относятся настороженно, особенно к бездоказательным, это 
касается и использования работ любых классиков, информации из других областей знания, а 
также новомодных идей. Внутренняя цензура RAND не пропустит ничего, несовместимого с 
логичной и непротиворечивой консервативной военно-стратегической картиной мира 
американского образца.

Рэндовцы в принципе не ставят вопрос: «А что, если в действительности все не так, 
как на самом деле?». Любые апокалипсические и/или нетривиальные сценарии всерьез в 
расчет не принимаются, хотя иногда упоминаются «для галочки». Аналогично крупные 
отчеты и исследования, как правило, если не сказать всегда, излагают идеи в духе 
«переднего края мейнстрима». В принципе не принимаются предсказания. Любые 
утверждения о будущем должны опираться на что-то понятное из современности, быть 
логическим продолжением чего-то.

RAND очень жестко держится за свои методики и терминологию, никогда не 



переосмысляя ее и не придумывая ничего нового. Инструментарий рэндовцев стар и 
основывается на методиках разведывательного анализа. Работающих с RAND людей (со 
слов прямых участников процесса) корпорация также загоняет в эти методические рамки, 
что не позволяет им проблематизировать выводы, жестко заданные методикой. Вообще 
понятие «проблематизации» рэндовцам не известно. Методики и школа работы, насколько 
можно судить, не способны вылавливать глубинные, неочевидные противоречия между 
выводами и базовыми посылками. Понятийно-инструментальный аппарат RAND не 
позволяет получать нетривиальные результаты, но уверенно, серьезно и доказательно 
развертывает результаты тривиальные.

Отчеты RAND Corporation всегда американоцентричны, опираются на ключевые 
документы текущей политики, а иногда - ее и формируют. Это значит, что они не могут 
прямо им противоречить (только очень косвенно или предлагая альтернативы).

В работах RAND нет и не может быть рассуждений о морали и нравственности. 
Авторы предельно безжалостны по отношению к другим странам и их проблемам. Во главу 
угла ставятся конкретные американские интересы и американский путь развития. Вне 
зависимости от темы исследований доминирует военно-стратегическая рациональность.

«Каков характер документа?..»
Документ представляет собой отчет о проделанной исследовательской работе. Строго 

говоря, это было не исследование, а внутренний экспертный форсайт и анализ и 
использование его результатов. Адресат документа — Национальный совет по разведке 
США44, который хотел получить ответ на вопрос о конкретных перспективах, направлениях 
и региональных вариациях развития технологий для планирования своей деятельности, в том 
числе — для организации собственной работы по сценированию глобального развития. 
Иными словами, заказчик документа хотел получить предельно конкретные ответы на 
вопросы о перспективах технологий и о месте разных стран в технологическом 
соревновании. Заказчика не интересовали «далекие» технологические и футурологические 
прогнозы, скорее, ему требовалось понимание перспективы уже имеющихся направлений и 
разработок. Его ни в коей мере не волновали вопросы сбалансированности технологического 
развития.

Данный отчет был вторым в серии аналогичных работ, поэтому он в принципе не мог 
содержать что-то принципиально новое. Он опирается на многократно обкатанные и 
ставшие уже традиционными представления о развитии технологий. Собственно заказчика, 
насколько можно судить, оригинальные предсказания и не интересовали. По-видимому, 
Техническое задание было грубо сформулировано так: «Мы тут все знаем, как у нас 
развиваются технологии. Вы нам сами и рассказали в свое время. А вы вот теперь конкретно 
скажите, чего будет и кто тут победит». Естественно, ответ в духе «мы все тогда немножко 
ошиблись» заказчиков никак бы не устроил. Поэтому работа была обречена развивать 
существующие мейнстримовские идеи.

«Каковы технологические ограничения?..»
Отчет писался на материале форсайтов и экспертных обсуждений небольшой группой 

авторов (судя по всему, 2-4 человека). В целом, в работе принимали участие 10 человек. 
Авторы уже работали вместе над проблемой развития технологий и явно имели общую 
позицию. Поскольку работа — вторая в серии и создавалась под задачу «расширить и 
углубить», концептуальные основания переосмыслению не подвергались.

В полном варианте отчета требуемая заказчиком конкретика представлена целиком и 
с избытком. Полный текст занимает 312 страниц и содержит массу избыточных схем, 
графиков, приложений, то есть, с нашей точки зрения, которая может быть неверной, он 
адаптирован для демонстрации людям, которые никогда не будут читать его целиком. 
Краткий вариант документа занимает сорок четыре страницы, из которых текста - примерно 
тридцать. Эффективный конспект документа составляет примерно пять страниц.

При работе над документом использовались форсайты и экспертные консультации. 

44Орган, осуществляющий координацию всех разведывательных ведомств.



Учитывая конкретность и жесткость методик, получилась грубая, но понятная картина 
технологического развития. При этом осмысленность или реализуемость тех или иных 
конкретных технологий в принципе не рассматривались («Сказано же, будут развиваться 
солнечные батареи!! И боевые нанороботы тоже!!»).

Документ содержит в себе много упущенных следствий и значительное количество 
внутренних содержательных противоречий. Но, насколько можно судить, они либо были 
проигнорированы авторами, либо просто остались незамеченными ими. Внешне отчет 
вполне логичен. В случаях, когда из текста явно выплывают противоречия или странности, 
они плавно обходятся («Ну да, есть, наверное, и другие сценарии развития технологий, не 
такие, как в США, но тут надо изучать местные особенности, что выходит за рамки 
данной работы»).

Вывод: данная работа представляет собой формальную «отписку» для военных, 
основанную на старых идеях, переосмысливать которые не было ни времени, ни желания, ни 
необходимости. Она «по построению» не может содержать в себе что-либо принципиально 
новое или нетривиальное.

Предложенный метод позволяет нам, основываясь на сведениях об авторах и на 
общей открытой информации о работе, быстро получить представление о внешних 
смысловых границах документа. Однако пока мы ничего не можем сказать о внутреннем 
содержании текста и его интенциях. Чтобы довести до конца логический анализ документа, 
мы можем, отталкиваясь от полученных результатов, провести еще одну логическую 
итерацию и выделить в тексте следующие содержательно-логические элементы:

1. Препозиции. Базовые парадигмальные утверждения, на которых основывается 
позиция и картина мира авторов. «Мы верим в то, что...»

2. Позиция. Основные утверждения, характеризующие взгляды авторов по теме 
исследования. «Мы считаем, что...»

3. Суждения. Основные содержательные тезисы. «Будет происходить то-то...»
4. Вариативные высказывания. Раскрытие содержательных тезисов в вариантах 

развития событий; условные утверждения. «Если — то...». Важно, что объединение версий 
условных утверждений представляет собой суждение: «Произойдет или то, или это...»

5. Теоремы. Не зависящие от позиции и мнения авторов содержательные выводы, 
прямо и непосредственно вытекающие из суждений. «На основании ваших слов, получается, 
что...»

6. Рефлексивные петли. Противоречия между суждениями и теоремами. «На 
основании ваших слов получается, что.., но вы говорите...»

Подобная методика позволяет легко получать формальную схему содержания текста 
и выявлять в нем умолчания, внутренние противоречия и иные важные для анализа 
особенности. Вместе с результатами предыдущего этапа анализа это позволяет создать 
комплексное представление об исследуемом тексте, его ограничениях, его сильных и слабых 
сторонах.

Заметим здесь, что символьный анализ форсайта, выполненного одним из мировых 
«центров силы» (околоправительственными кругами таких стран, как США, Япония, 
Великобритания, Франция, Россия, Китай, Индия, Израиль, или крупными корпорациями), 
сам по себе является способом прогнозирования будущего. Анализируя особенности 
Заказчика и исполнителя, выявляя препозиции, позицию и суждения, отталкиваясь от 
вариативных высказываний, изучая пропущенные теоремы и рефлексивные петли, мы с 
большой степенью уверенности можем сделать вывод не только о целях, которые заказчик 
ставит перед собой, но и о методах, посредством которых эти цели будут достигаться.

В применении символьного анализа существует проблема интерпретации позиции: 
действительно ли автор думает определенным образом и основывается на тех или иных 
препозициях, или мы это ему приписываем?

Однако следует ли вообще серьезно относиться к Форсайту, в котором можно явно 



или неявно ошибиться, выделяя авторскую позицию и набор препозиций? Что же касается 
суждений, теорем и рефлексивных петель, то здесь, как показывает весь мировой опыт 
литературной критики, мнение автора имеет гораздо меньшее значение, нежели мнение 
аналитика, изучающего его творчество. Иначе говоря, на этом уровне анализа не столь 
важно, что автор хотел сказать. Важно, что он сказал и что можно прочесть в его словах.

Доклад RAND Corporation о тенденциях технологического развития
Препозиции:
• Развитие технологий носит управляющий характер по отношению к обществу
• Развитие мира будет в целом устойчивым и продолжающим явно существующие 

тренды. Катастроф не будет
Позиции:
• США является наиболее развитой державой в мире по всем параметрам
• Модель развития США (в том числе технологического) будет повторяться 

другими странами
• Ускоренное развитие технологий будет продолжаться
• Развитие технологий будет идти в русле «технологического мейнстрима»
• Технологии развиваются в направлении улучшения качества жизни
• Развитие технологий описывается и постигается через конечные «продукты»
Суждения:
• Технологическая картина мира будет определяться развитием и взаимодействием 

инфо-, био-, нано- и «материальных» технологий
• Технологии позволят решить значительное количество существующих 

глобальных проблем
• Разрыв в технологическом развитии между странами будет сохраняться и/или 

увеличиваться
• Развитие технологий тормозится комплексом понятных описываемых барьеров
• Прямая конкуренция между странами, находящимися на разных уровнях 

технологического развития, отсутствует
Вариативные высказывания:
• Если барьеры для развития технологий будут сняты, то технологии в целом будут 

развиваться быстрее
• Если развивающиеся страны будут развивать технологии, они смогут догнать 

развитые, то есть быстрее пройти их путь
• Если технология находится в русле мейнстрима, повышает качество жизни и 

востребована рынком, она имеет большие шансы на реализацию
Теоремы:
• Повторение развивающимися странами пути развитых стран приводит к росту так 

называемого «золотого миллиарда», то есть стран с развитой культурой потребления
• В мире не произойдет сколько-нибудь значимых научных открытий и 

технологических прорывов, а также «смен парадигм»
• Развивающиеся страны будут проходить «скачки модернизации» без крупных 

войн
• Развитие технологий управляется в рыночно-либе- ральной логике. «Снимите 

барьеры, и все само пойдет хорошо»
Рефлексивные петли:
• Потребности развивающихся стран в технологиях не соответствуют тренду 

«устойчивого развития» и представлениям развитых западных стран
• Непонятно, за счет чего в описанной модели технологического развития развитые 

страны будут сохранять отрыв от развивающихся? За счет периодического низведения 
последних до уровня неолита? Контролируемого развития?

• Отсутствие парадигмальных сдвигов и технологических революций при 



сохранении темпов развития очень быстро приведет к заморозке технологического развития 
в развитых странах

• Описанная структура развитых и развивающихся стран и их технологического 
развития имеет смысл только в существующей глобализационной мировой экономике, при 
этом описанные пути развития заведомо ведут к ее разрушению

• Описанный для развивающихся стран технологический путь вообще не 
соответствует истории технологического развития западных стран. Это, скорее, 
своеобразное «антипрогрессорство», направленное на заморозку собственного 
технологического развития

1.7. РЕФЛЕКСИЯ МИРОВОГО ОПЫТА: ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 
ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

6. Недостаточно быть последним, чтоб хоть 
раз оказаться первым.

X.-JI. Борхес
Итак, всякое предвидение в явном или неявном виде включает в себя личную 

онтологию прогнозирующего и господствующую онтологию общества или сообщества, в 
котором поставлена задача на прогнозирование. Как правило, это обстоятельство не 
рефлектируется ни авторами прогноза, ни заказчиком.

Поэтому предвидение не может соотноситься с действительностью точнее, чем 
соотносится с этой действительностью пересечение личной онтологии прогнозирующего и 
коллективной онтологии сообщества, занимающегося прогнозированием.

При увеличении числа экспертов влияние коллективной онтологии экспертного 
сообщества (обычно тесно коррелирующей с господствующей общественной онтологией) 
возрастает. Поскольку личные онтологии, в той части, в которой они выходят за 
коллективную «рамку», распределены стохастически, процедуры анализа, в том числе по 
методу «Делфи», приводят к «обнулению» личной составляющей. Таким образом, с ростом 
числа экспертов «онтологическая база» прогнозов сужается и сами прогнозы становятся 
менее содержательными и более очевидными.

Примеров тому — несть числа в истории науки и технологии45.

45Эксперты, занимающиеся технологическим прогнозированием, последовательно 
объявляли «невозможными или, во всяком случае, коммерчески неэффективными»: 
самолеты, телевизионное вещание, космические аппараты, видеомагнитофоны, 
персональные компьютеры, сетевые технологии <...>. Сугубо отрицательной была реакция 
сообщества физиков-ядерщиков на гипотезу Л. Сцилларда о возможности создания ядерного 
оружия, выдвинутую уже после опытов О. Гана по делению ядер урана. Научное сообщество 
не смогло предсказать ни одной «знаковой» технологической («Титаник», Чернобыль, 
«Колумбия», распад энергетической сети и кризис генерирующих мощностей) или 
социальной (распад СССР, террористические акты нового типа, 
«постиндустриальные»/«барьерные» войны) катастрофы, хотя довольно точные описания 
подобных катастроф фигурируют в художественной литературе. Точно так же не была 
предсказана «революция сознания» 1968 года; из достаточно очевидного тренда 
«эпидемического перехода» эксперты не смогли сделать вывод о «фитнесс-революции» 
1970-х годов и создании «индустрии здорового образа жизни».

Противоположная ошибка: все технологические прогнозы 1960-х годов 
предусматривали овладение мирной термоядерной энергией не позднее 1990-х годов, на этот 
же срок проектировали даже не марсианскую экспедицию, а постоянные базы на Луне и 
Марсе. Смотри также: прогнозы развития дирижабельного транспорта в 1920-е годы, 
прогнозы, частично претворенные «в металл», развития трансатлантического судоходства в 
конце 1940-х — начале 1950-х годов, прогнозы в области ламповой электроники и 



Технологии будущего, предложенные специалистами RAND Corporation
Технологии, рассмотренные нами в разделе 1.5, могут быть разделены на три группы:
• Данная технология уже «вчерне» существует, ее широкому внедрению 

препятствует высокая стоимость, которая, разумеется, со временем уменьшится (или 
возрастет покупательная способность населения),- технологии 2, 3, 5, б, 10,11

• Данная технология является очевидным «благим пожеланием», соответствующим 
конвенциональной онтологии современного научного сообщества (реализована никогда не 
будет, поскольку дорога, или не нужна, или социально опасна, или вообще представляет 
собой не технологию, а популярный лозунг) — технологии 1, 4, 7, 8, 9,12,14,15

• Данная технология не может быть реализована, во всяком случае, на современном 
уровне развития науки — технологии 13,16

Поскольку часть технологий второй группы можно «как бы реализовать», то есть 
отчитаться об их реализации (это относится к технологиям 8, 9, 14, 15), процент 
реализуемости прогноза у специалистов RAND Corporation окажется весьма высоким — 
62,5%, почти две трети. При этом к категории сравнительно нетривиальных можно отнести 
лишь три технологии — 12, 13 и 16, реализация которых признается авторами прогноза 
маловероятной, что совпадает и с нашей оценкой.

Критический анализ технологического форсайта RAND Corporation может быть 
сведен в таблицу.

Таблица 10. Критический анализ технологического форсайта RAND Corporation
Технология 
(прогноз RAND)

Реализуемость (оценка настоящего 
исследования)

Комментарий

Дешевая 
солнечная 
энергия, 
доступная в 
развивающихся 
и развитых 
странах

Не будет реализована из-за:
1) неконкурентоспособности по 
отношению к ядерной энергетике;
2) запыленности и «мутности» 
атмосферы;
3) высокой стоимости, низкого 
срока службы и экологической 
уязвимости производства 
материалов-преобразователей

Технология является модной, но не 
имеет никаких преимуществ по 
отношению к уже разработанным. Она 
не нужна и никогда не будет создана 
на Земле. Возможно ее широкое 
космическое применение, но не в 
пределах горизонта прогнозирования46

Повсеместная 
беспроводная 
связь

Технологически уже реализована Технология не является новой и не 
имеет отношения к форсайту. Должны, 
однако, появиться гуманитарные 
технологии, вписывающие 
повсеместную беспроводную связь в 
социальные институты. Эти 
технологии в форсайте RAND не 
упоминаются

радиотехники в конце 1950-х годов.
На основании развития телевидения и видеотехники неоднократно предсказывался 

кризис киноиндустрии, в то время как случившийся в конце 1990-х годов упадок интереса к 
чтению оказался для мирового научного сообщества полной неожиданностью. Повсеместно 
предсказанные видеотелефоны так и не появились, в то время как возник не предсказанный 
своевременно, не проанализированный и в социальном плане не отрефлектированный до сих 
пор глобальный рынок мобильной связи.

46Также она вполне может использоваться для целей малой энергетики в подходящих 
для того районах. Благо КПД батарей с их текущих 2-3%, похоже, можно довести до 25-50%. 
Но все равно атомная будет дешевле и экологичнее. (Следует также отметить 
неэкологичность производства солнечных батарей.)



Широкое 
распространение 
коммуникаторов
, 
обеспечивающи
х доступ к 
необходимой 
информации

Технологически уже реализована Технология не является новой и не 
имеет отношения к форсайту. Здесь, 
однако, необходимость 
«вписывающих» гуманитарных 
технологий еще более очевидна, так 
как коммуникаторы по меньшей мере 
серьезно нарушат privacy и вызовут 
ряд проблем с охраной личного 
пространства

Генетически 
модифицирован
ные растения

Частично уже реализована. 
Реализация на части территорий 
будет затруднена из-за:
1) протестов общественности;
2) распространения аллергий на 
искусственные белки;
3) роста напряженности в 
отношениях развитых стран и 
«стран Третьего мира», для 
которого эта технология и 
создается

Технология возможна, нужна, даже 
необходима для решения проблемы 
голода и обеспечения «устойчивого 
развития», но может иметь сложность 
распространения по социально-
психологическим причинам. Создать 
вписывающие ее в Текущую 
Реальность гуманитарные технологии 
в рассматриваемом временном 
горизонте не удастся47

Системы 
химического 
экспресс-
анализа

Частично уже реализована и может 
быть реализована на практике к 
2010-2015 годам. если только не 
возникнут иные приоритеты

Технология необходима в мире 
«устойчивого развития» и имеет 
нишевые рынки в альтернативных 
моделях мира

Фильтры и 
катализаторы 
для очистки 
воды

Частично уже реализована. Может 
быть реализована на практике к 
2010-2015 годам

Если начнется массовое производство 
опресненной и очищенной воды на 
малых ядерных установках, спрос на 
такие фильтры может резко снизиться

Лекарства 
точечного 
воздействия

Может быть не реализована 
(надолго отложена), так как 
противоречит интересам 
фармакологических концернов (и 
медицинской индустрии вообще)

О создании этой технологии будет 
сообщено, вероятно, уже к 2010 году, 
если не ранее. Соответствующие 
лекарства поступят в продажу. 
Позднее могут быть легко 
дезавуированы через грандиозный 
скандал, связанный с последствиями 
их применения

Дешевое 
автономное 
содержание 
домов

Не технология, а популярный 
лозунг. Ключевой смысл 
содержится в слове «автономный», 
но технология автономного дома 
не может быть реализована без 
массового производства 
«карманных» ядер- ных реакторов, 
что в пределах горизонта 
планирования малореально по 
социальным, да и техническим 
соображениям

О создании этой технологии также 
будет отрапортовано. 
Соответствующие проекты домов 
поступят в производство и продажу, 
будут «стоить дороже авианосца, 
бояться пыли и сырости» и мало 
отличаться от уже существующих 
«умных домов»

47Генно-модифицированные растения активно используются на территории США. И 
именно США являются обладателями основных know-how в области биотехнологий. ГМ-
растения и источники для ГМ-белка будут массово использоваться в Африке и Азии уже в 
этом десятилетии.



Экологическое 
производство

Еще один популярный лозунг, 
реализация которого, во-первых, 
невозможна (хотя бы из второго 
начала термодинамики), а во-
вторых, не нужна

Под знаком создания таких технологий 
будет попытка новой 
высокотехнологической деструкции, 
но «постиндустриальные войны» 
окажутся для этой цели более 
приемлемыми и социально, и 
экономически

Системы RFID Технологически реализованы уже 
сейчас, рынок обнаруживает 
тенденцию к явному росту. 
Технология может быть 
реализована, несмотря на 
очевидную опасность для 
приватности личной жизни

Весьма опасная технология, которая, 
конечно, будет реализована, но не 
является новой и не может быть 
предметом технологического форсайта

Гибридные 
двигатели

Уже реализованы, рынок 
обнаруживает тенденцию к росту

Частная технология, относящаяся к 
глобальной технологии «новое 
поколение двигателей». Разумеется, 
будет реализована в широких 
масштабах

Управляемый 
термоядерный 
синтез

Считается, что созданию этой 
технологии препятствуют лишь 
технические трудности. Более 
вероятно, однако, что отсутствует 
какое-то критически необходимое 
знание. В предложенном 
горизонте планирования 
термоядерный синтез не станет 
коммерческой или хотя бы 
демонстрационной технологией

Есть надежда получить к 2015 году 
управляемый синтез на очередном 
ТОКОМАКе. Но от этого результата 
до сколько- нибудь коммерческого 
использования - очень большой путь

Сенсоры для 
сбора 
информации в 
реальном 
времени

Дорогая и опасная технология, 
которая не может быть 
реализована из-за отсутствия 
теории компактификации 
информации

Может быть применена в узких 
масштабах в космосе и в военном 
деле48

Инжиниринг 
тканей

Привлекательная технология, 
которая может быть не 
реализована из-за отсутствия 
необходимых трансцендентных 
технологий

Попытка занять позицию Бога, 
предпринятая с непригодными 
средствами и в недостаточных 
масштабах. Не будет реализована до 
когнитивного перехода (скорее всего, 
по социальным причинам)

Новые 
диагностические 
и хирургические 
методы

То же, что с лекарствами 
точечного воздействия

То же, что с лекарствами точечного 
воздействия

Компьютеры, 
встроенные в 

Технологически можно сделать 
уже сейчас, но это никому не 

Дорогая и ненужная «технология 
сверхпотребления», которая может 

48Отметим, что про анализ информации в реальном времени в данном прогнозе речь 
не идет. Сбор информации обеспечить легко, там вся проблема — каналы связи и средства 
хранения, которые дешевеют стремительно. А вот вытащить из этой «свалки» что-то 
полезное — это задача минимум на двадцать пять лет работы.



одежду нужно быть создана и даже окажется модной 
в отдельных странах на небольшое 
время

Квантовая 
криптография

Опытные коммерческие образцы 
уже находятся в производстве. 
Реализация в полном объеме едва 
ли возможна из-за социальных 
ограничений. В связи с ее 
очевидной востребованностью, 
создание квантовой криптографии 
и попытки законодательно 
запретить ее применение 
частными лицами приведет к ряду 
серьезных конфликтов

Вероятно, это «знак» действительно 
перспективных лингвистических 
технологий («высокотехнологичное» 
умолчание авторов форсайта о 
некоторых предсказанных ими важных 
технологиях «двойного назначения»)

Высокотемперат
урная
сверхпроводимо
сть

Декларируется возможность 
создания на основе 
нанотехнологий 
высокотемпературных 
сверхпроводников, 
выдерживающих мощные токи. Не 
реализуется, поскольку 
соответствующие токи разрушат 
микроструктуру вещества. До 
создания последовательной теории 
сверхпроводимости работы в этой 
области не могут иметь успеха

Низкотемпературная 
сверхпроводимость является просто 
тупиковым направлением в 
технологическом развитии, поскольку 
коммерчески нерентабельна и никогда 
не будет рентабельна (сложная 
криотехника, потери на испарение 
жидких газов, меры безопасности и 
т.п.). Высокотемпературная (азотная) 
сверхпроводимость так и остается 
«миражем в пустыне». Полученные 
результаты с керамикой имеют крайне 
ограниченное применение, хотя бы по 
причине низких предельных 
магнитных полей

Новые 
материалы на 
основе 
нанотехнологий, 
в частности 
фуллероны

Возможность получения таких 
веществ не вызывает сомнения. 
Пока они достаточнодороги и не 
имеют преимуществ массового 
применения перед более 
традиционными материалами

Исследования в этой области 
необходимо дисциплинировать и 
нацелить на решение конкретных 
задач по ликвидации дефициентности 
существующих технологических 
пакетов

С другой стороны, всякий авторитетный (хотя бы в некоторых кругах) прогноз 
оказывает прямое и косвенное воздействие на Текущую Реальность, участвуя в 
формировании образа будущего. Это влияние, разумеется, возрастает по мере роста числа 
экспертов и, следовательно, валидности прогнозирования.

Иными словами, экспертное прогнозирование определяет Будущее заведомо 
некорректно, но общество строит Будущее в соответствии с этими некорректными 
прогнозами, которые, таким образом, проектно сбываются49.

49Так, в водородные энергетические технологии вложено столько средств, что эти 
технологии, скорее всего, будут созданы и внедрены не позднее конца второй четверти XXI 
века, хотя они дороги, заведомо опасны и никому не нужны, тем более что энергетическую 
проблему не решают вовсе. (Энергетический кризис включает в себя нехватку 
энергоносителей, кризис генерирующих мощностей и кризис распределяющих сетей. 
Водородная энергетика в самом лучшем случае вносит некоторый вклад в решение 
проблемы нехватки углеводородного сырья и никак не сказывается на остальных. Дело 
обстоит даже хуже: на самом деле производство водорода подразумевает использование тех 
же самых «дефицитных» углеводородов в схеме, предложенной Дж. Бушем-младшим, или 



В отличие от ситуации, возникающей при планировании или стратегическом 
управлении, самодействие при прогнозировании, как правило, не рефлектируется и должно 
рассматриваться как паразитная обратная связь.

Проектное привязывание Реальности к прогнозу имеет свои границы: «внушать 
голодному человеку, что он сыт, долго нельзя, не выдерживает психика» (Стругацкие, 1997). 
Если прогноз отвечает коллективной онтологии, но противоречит развивающимся трендам 
и, следовательно, не совместим с «неизбежным будущим», этот прогноз не может проектно 
реализоваться, причем провал прогноза приведет к онтологическому кризису 
интеллектуальной элиты, который перерастет в полномасштабный социальный кризис.

Современной зарубежной онтологической парадигмой экспертного прогнозирования 
является «гипотеза устойчивого развития», принятая лидерами G8. Эта гипотеза не имеет 
под собой никаких разумных оснований, кроме благих пожеланий соответствующих лидеров 
(и, возможно, граждан стран «восьмерки»). На практике мир с начала XXI столетия вступил 
в полосу глобальных потрясений, зарницами которых являются разрушение башен-
близнецов и перманентно расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке. В этой связи 
любые технологические прогнозы, которые могут быть соотнесены с «гипотезой 
устойчивого развития», должны быть признаны заведомо ошибочными (к этой группе 
относятся технологии 1-10 в докладе RAND Corporation).

В частности, современные исследования по ядерной безопасности, 
высокотемпературной проводимости, управляемому термоядерному синтезу не станут в 
будущем сколько-нибудь актуальными. Завышенной является также экспертная оценка 
возможностей нанотехнологий и биотехнологий.

Сбывшийся прогноз может быть — и обычно бывает — неэффективен, способствуя 
закреплению и продлению в будущее определенной группы стереотипов — социальных, 
технологических, научных50. В многополярном или биполярном мире эта неэффективность 
проявляется как отставание в научном, технологическом, культурном соревновании (исход 
Третьей Мировой — «холодной» — войны трудно интерпретировать иначе, чем как полный 
провал советской системы «проектного прогнозирования Будущего»). В глобализованном 
мире цена ошибки «проектного прогноза» намного выше, а возможность своевременно 
обнаружить такую ошибку — меньше. Некоторыми возможностями в этой области обладает 
рассмотренный в главе 1.4 метод сценирования (в его постсовременной модификации).

Поскольку технология является одной из форм объективации познания, 
технологический форсайт должен иметь своим фундаментом научный форсайт, изучение 
перспективных направлений развития науки. Речь идет, в частности, о картировании науки с 
выделением «развитых наук», объективизировавшихся в той или иной совокупности 
технологий, «слаборазвитых наук», не способных на данном уровне своего существования 
порождать технологии, и «пороговых наук», близких к технологической конвертации своих 
результатов. Именно в области «пороговых наук» следует ждать технологических прорывов 
ближайшего будущего (среднесрочный горизонт— 10-15 лет).

конверсию ядерных технологий в более рациональных концепциях.)
С точки зрения возможностей и недостатков метода экспертного прогнозирования 

представляет интерес изучение мировой истории кораблестроительных программ XX 
столетия.

50Пожалуй, самый вопиющий пример — ширина железнодорожной колеи в 
европейских странах, соответствующая ширине конных повозок в Древнем Риме. Несмотря 
на все попытки изменить этот исторически сложившийся и совершенно неадекватный 
современным реалиям стандарт, он дожил до наших дней и прекрасно сохраняется для 
будущего. В самом деле, чем больше построено дорог, тем меньше надежды, что их когда-
нибудь будут перестраивать на более рациональную ширину колеи.



ЧАСТЬ 2. МЕТОДОЛОГИЯ СРЕДОВОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

2.1. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СЦЕНИРОВАНИЮ
В данном разделе подробно рассматривается постсовременная сценарная техника, 

которая в дальнейшем будет применена для анализа процессов научно-технического и 
социального развития на горизонте до 2050 года.

ДИРЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СЦЕНИРОВАНИЕ
Исторически техника сценарного управления возникла как рефлексия техники 

проектного управления.
Модель прямого директивного управления («счетной игры»), построенная во второй 

половине XIX столетия уже в ходе Первой Мировой войны, столкнулась с непреодолимой 
трудностью, известной как кризис аналитичности. Суть проблемы состояла в одинаковости 
мышления сторон, вернее, в схожем уровне грамотности такого мышления. Как следствие, 
любое управленческое действие было прогнозируемым и встречало адекватный и также 
прогнозируемый ответ: пространство директивных решений, некогда практически «пустое», 
превратилось в «плотную среду», препятствующую любому изменению своего состояния.

Решение предполагало создание механизма управления над полем всевозможных 
управленческих решений (управление управлением, управление директивными балансами). 
Такой механизм, интегрирующий в единую целевую рамку самые разные деятельности, 
получил название проектного управления.

Всякий проект подразумевал оргпроектное решение и возврат на конечном 
(деятельностном) этапе к директивному управлению.

В течение первой половины XX века происходило постепенное укрупнение 
проектности с переходом в середине столетия к мегапроектам. Понятно, что мегапроекты по 
мере роста становились совершенно неуправляемыми51 , что затрудняло их реализацию и 
зачастую приводило к самым неожиданным побочным результатам. К концу века произошло 
насыщение мирового проектного пространства (первого рефлексивного слоя) «обломками» 
метапроектов, текущими проектами, проектами, подлежащими утилизации. Плотная 
проектная среда приобрела системные свойства и начала препятствовать всякому изменению 
своего состояния: на смену кризису аналитичности пришел кризис проектности.

Суть его состоит в том, что любой проект является либо ответом на современные 
угрозы и вызовы, либо же — способом реализации сегодняшних целей. Иными словами, 
проект вписан в текущий контекст. Поскольку реализация проекта не мгновенна, его 
результаты окажутся вписанными в преобразованный контекст. Понятно, что изменение 
концепта может модифицировать результаты осуществления проекта или даже обесценить 
их. (Казуистический, но очень понятный пример: гибель «Титаника» привела к полному 
обесцениванию мыла, поставленного специально для первого рейса нового элитного 
суперлайнера и соответствующим образом отрекламированного.)

Ситуационное управление есть попытка решить этот кризис апробированным 
способом: выходом в следующий рефлексивный слой, созданием механизма управления над 

51Крупные проекты организационно выстраивались вокруг фигуры лидера — фигуры 
масштаба С. Королева, В. фон Брауна, И. Курчатова, J1. Якокки, Г. Геринга, Г. Форда, У. 
Гейтса, Дж. Лукаса, Дж. Аньелли, А. Печчеи, Д. Коидзуми, Л. Берии и т.п. Исторический 
опыт показал, что социальные институты, фундированные на личной гениальности 
ответственных исполнителей, неустойчивы к процессу смены лидера. В настоящее время в 
мире наблюдается острый дефицит лиц, способных управлять мегапроектами и готовых 
осуществлять такое управление.



полем возможных проектных решений (управление проектностью, управление проектными 
балансами), интегрирование проектов, в том числе и существующих лишь в альтернативных 
Реальностях, в единую целевую рамку.

Здесь необходимо иметь в виду, что полной аналогии между сценированием и 
проектированием нет: сценирование заключает в себе не только искусственные 
сконструированные проекты, но и естественные тренды — сценарий в отличие от проекта 
представляет собой дуальный объект. Кроме того, сценарий более субъективен, нежели 
проект.

Тем не менее как проектное мышление подразумевает оргпроект и возврат в 
директивное пространство, сценарное мышление требует оргсценария и возврата в 
проектное пространство. При этом управленческое действие заключается не в 
проектировании (упаковке группы директивных решений в проект), а в выстраивании 
сюжета (упаковке группы проектов в сценарий).

Как и все рефлективные управленческие техники, сценирование помогает принимать 
управленческие решения в условиях недостаточности ресурсов, недостаточности 
информации, нечеткой постановки целей или даже в отсутствии целевой «рамки» 
управления.

Сценирование, опираясь на вероятностную модель исторического процесса, 
позволяет работать не только в условиях многовариантного выбора, но и историческом 
континууме, где число выборов более чем счетно. Еще более существенным является то 
обстоятельство, что сценарные механизмы принятия решений применимы в ситуациях, не 
допускающих рационализацию, и не требуют построения оценочной функции.

Сценарные техники не содержат априорных этических ограничений. В технике 
сценирования всякий прогноз и всякий выбор, навязанный прогнозом, есть выбор не между 
объективно «плохим» и объективно «хорошим», а между лично приемлемыми и лично 
неприемлемыми траекториями развития. Подобно тому как целью войны является мир, 
который будет лучше довоенного (хотя бы только с вашей точки зрения), целью сценарной 
процедуры является осмысление тех возможностей будущего, которые способны изменить 
настоящее в лучшую (для вас) сторону.

Сценарное мышление, оперирование вариантами будущего на языке настоящего, 
является одной из ключевых компетенций личности в современных условиях. Среди всего 
прочего эта компетенция подразумевает овладение столь «продвинутой» формой управления 
онтологией, как дизайн вероятных реальностей.

ПОНЯТИЕ СЦЕНИРОВАНИЯ
Будем называть сценированием систему управленческой деятельности, содержащую:
• Онтологию сценирования, то есть сценарную модель
• Технологию сценирования
• Целеполагание (мотивацию) сценирования
• Рамки сценирования, в том числе — выделенные долговременные тренды
• Сценарные техники и приемы
• Сценарные инварианты (описание «инерционного сценария» или «неизбежного 

Будущего» в зависимости от принятой технологии сценирования)
• Сценарные растяжки, задающие и проблематизи- рующие пространство выбора
• Пространство сценирования, заданное в форме матрицы сценариев
• Описание механизмов сценарно-сценарного взаимодействия
• Рефлексию сценирования
• Восстановление рамки проектности/стратегирования
Назовем «сценарием» элемент пространства сценирования. Упорядоченная 

совокупность таких элементов образует матрицу сценариев.
Сценарий содержит:



• Описание субъектов сценирования с указанием их первичного целеполагания, 
прослеживаемых основных трендов, исходного ресурсного наполнения

• Описание хронологических, географических, концептуальных «рамок», 
наложенных на сценирование

• Целеполагание сценария
• Метафору сценария
• Контурное описание сценария (сценарную гипотезу)
• Систему правил, позволяющую учесть влияние субъективных факторов на 

сценарий
• Систему правил, позволяющую учесть влияние объективных факторов на 

сценарий
• Список точек ветвления («окон выбора») или оценку зависимости размерности 

пространства выбора от времени
• Событийное наполнение сценария

ОНТОЛОГИЯ СЦЕНИРОВАНИЯ
В настоящее время рассматриваются два основных подхода к сценированию: 

исторический и системный.
Исторический подход не содержит никаких онтологических предположений о 

природе времени и о философии истории.
В историческом подходе сценарий рассматривается как динамическая модель 

социосистемы, использующая понятие «шага развития».
Такое сценирование использовалось германским (прусским) Генеральным штабом 

для проведения военных игр на картах. В XIX-XX столетиях стратегические игры 
применялись не только для подготовки офицеров, но и для проработки оперативных планов.

Принципиальным недостатком немецких стратегических игр было практическое 
отсутствие психологической составляющей в игре. Немцы стремились к объективности, в то 
время как логика сценирования принципиально субъективна.

За полтора столетия была создана целая коллекция «провидческих» сценарных игр 
(русское наступление в Восточной Пруссии в 1914 г., разыгрывание немецкого наступления 
в Белоруссии в 1941 г., сражение у атолла Мидуэй и т.п.). Во всех этих играх учитывался 
субъективный фактор.

Альтернативный системный подход к сценированию рассматривает сценарий как 
«историю, заданную на пространстве всех возможных историй».

Вероятностная модель, как и общепринятые представления, рассматривает 
исторический процесс как совокупность событий, параметризованных естественными 
координатами, причем информация о событиях задана в виде набора высказываний.

Классическая история видит своей целью построение упорядоченного множества 
истинных высказываний. Этим, во-первых, предполагается, что в истории существует 
объективный критерий истинности и, во-вторых, что любое событие оставляет 
информационный след, выделяемый на фоне шумов. Оба эти предположения являются 
неоправданной идеализацией.

Историк, как правило, не является свидетелем описываемых им событий. Перед нами, 
следовательно, опосредованное наблюдение — «форма» событий, видение их 
восстанавливаются по сохранившимся информационным следам. При этом исследователь 
широко использует анализ и синтез, применяет логическое реконструирование и другие 
формы информационного усиления. Но усилению подвергается не только «сигнал», но и его 
непосредственное информационное окружение («шум»). Поэтому сигнал искажается, 
причем степень искажения пропорциональна усилению. Согласно Второму началу 
термодинамики, информационный шум принципиально неустраним. Это приводит к 
неопределенности исторического знания: всякая совокупность событий, описывающая ту 
или иную «историю», с неизбежностью включает события, истинность которых не может 



быть установлена.
Следовательно, мы обязаны приписывать событиям вероятность истинности. 

Приходится заключить, что история неоднозначна: существует не единственное 
фиксированное прошлое, но некоторое распределение альтернативных историй, 
различающихся вероятностью реализации. Другими словами, историческое знание 
обладает тем же свойством, что и прогностическое знание: принципиальной (неустранимой) 
неопределенностью.

Для вероятностного подхода существующая «однозначная история» играет ту же 
роль, что классическая траектория частицы в квантовой механике: она описывает 
совокупность наиболее вероятных событий. Однако делать какие-либо выводы из изучения 
только этой совокупности нельзя. Для того чтобы выделить реальные, а не случайные 
закономерности исторического процесса, необходимо принять во внимание другие (а в 
идеале — все) возможные «альтернативные истории».

Переходя к пределу, получаем вероятностный континуум, в котором каждое событие 
распадается на бесконечный ряд взаимосвязанных проекций. В такой модели нет никакой 
выделенной Реальности. Есть лишь текущая Реальность, которую конструирует личность, 
дабы упорядочить процесс рождения/уничтожения исторических состояний. Текущая 
реальность, следовательно, субъективна.

Подобно тому как в вероятностной истории выбор текущей реальности является 
экзистенциальным актом и подразумевает наличие волевого ресурса, сценирование 
экзистенциально. Речь идет о придании ( «навязывании») будущему (а непосредственно 
или опосредованно и прошлому) определенного формата.

Формально историческая и системная сценарные модели похожи. Онтологически, 
однако, они различны и принадлежат не только разным философским школам, но и разным 
типам мышления.

На практике обе модели, как правило, предлагают спектр из трех-четырех сценариев. 
В исторической модели эти сценарии независимы. В системной они воздействуют друг на 
друга, обмениваясь ключевой информацией. Таким образом, сценирование в системной 
модели подразумевает учет сценарий-сценарного взаимодействия.

Простейшей формой сценирования является квазиклассическое приближение, в 
котором выделяется Базовый сценарий и последовательность из нескольких альтернативных 
сценариев, воздействующих на Базовый.

Как правило, можно выделить особые «точки ветвления» («окна выбора»), 
«раньше» которых альтернативные сценарии неразличимы, а «позже» несоединимы.

ТЕХНОЛОГИЯ СЦЕНИРОВАНИЯ
Пространство сценирования должно пониматься как совокупность всех вариаций 

будущего, имеющих приемлемую вероятность реализации (другими словами, тех сценариев 
будущего, которые могут быть получены из Настоящего допустимыми ситуационно-
инвариантными управленческими действиями).

При проведении сценарного анализа обычно считается, что пространство 
возможностей дискретно и исчерпывается предложенным заказчику набором сценариев. Как 
правило, указывается инерционный сценарий (что будет, если ничего не делать?52) и 
возможные пути отклонения от него. Для каждого такого отклонения рисуется «окно 
возможностей», внутри которого могут быть приняты управленческие решения, 
модифицирующие реальность, то есть отклоняющие развитие системы от инерционного 
сценария. Неявно предполагается, что после прохождения «окна выбора» изменить 
сделанный выбор нельзя и дальнейшее развитие будет носить фиксированный характер до 
следующей «точки ветвления» (см. рис.).

52То есть делать то же самое, что делается всегда, осуществляя текущее, но не 
проектное управление системой.



Хотя такая схема и распространена, особенно в бизнес-сценировании, необходимо 
принять во внимание следующие простые соображения:

1. Содержание сценариев определяется характером сценарных растяжек, которые 
выбираются с достаточной степенью свободы. Эти растяжки, конечно, не вполне 
произвольны: они должны упаковывать некоторые наблюдаемые тренды и содержать 
определенную амбивалентность53, но таких амбивалентных трендов может быть выделено 
много. Во всяком случае, характер развилок определяется тем, в какой логике 
(политической, технологической, деловой, управленческой...) осуществляется сценарная 
сборка.

2. Сценарная развилка может быть двух-, трех- и многовариантной54. Этот выбор 
также содержит личное решение.

3. Количество сценариев может быть определено как произведение числа развилок 
и их вариантности. При этом три «тройные» развилки порождают 27 независимых 
сценариев, а четыре «двойные» — 16. В действительности число значимых развилок 
намного больше, а сравнительный анализ хотя бы двух десятков сценариев едва ли 
возможен. Таким образом, одним из важных элементов техники сценирования является 
редуцирование количества сценариев до потребностей конкретного заказчика, при этом 
обычно число сценариев колеблется между четырьмя и восемью. Понятно, что такое 
упрощение сценарного пространства также форматируется поставленной задачей

4. Еще больше свободы содержит в себе процедура определения границ «окон 
выбора», что же касается событийного наполнения сценария, то оно почти в полной мере 
определяется полем сопутствующих форсайтных исследований и гипотезами разработчика

53Например: «численность населения Земли непрерывно растет, что приведет либо к 
перенаселенности и демографической катастрофе, либо же к изменению процесса 
воспроизводства населения».

54В онтологии устойчивого развития: «мир останется геоэкономически открытым, 
глобализация будет продолжаться» (развилки нет). В диалектической онтологии: «мир либо 
останется геоэкономически открытым, либо же — например, вследствие нехватки ресурсов и 
ожесточенной борьбы за них — вновь станет геополитически замкнутым» (двухвариантная 
развилка). В триалектической онтологии: «мир может развиваться в одной из трех 
взаимодополняющих логик — геополитической замкнутости, геоэкономической открытости 
и геокультурной спонтанности» (трехвариантная развилка). В бизнес-логике: «возможны 
четыре варианта развития: "открытый мир — транснациональные корпорации”, “открытый 
мир — национальный бизнес”, “закрытый мир — национальный бизнес”, “закрытый мир — 
транснациональный бизнес”» (четырехвариантная развилка; в данном случае она может быть 
разбита на две двухвариантные: «открытый — закрытый мир» и «национальный — 
транснациональный бизнес», но такая факторизация возможна не всегда).



5. Наконец, язык сценирования не вполне адекватен языку принятия решений. Как 
правило, «окно выбора» заключает в себе не единовременное управленческое действие, а 
выбор определенной стратегии, которая, как и любая стратегия, может быть не реализована

Вышесказанное отнюдь не надо понимать в том смысле, что метод сценирования 
исключительно субъективен и дает случайные результаты. Однако подход к сценированию 
как к процедуре, организующей исчерпывающее дискретное пространство выбора, — 
недостаточен.

Альтернативный подход построен на представлении о «неизбежном будущем». 
Неизбежное Будущее определяется безальтернативными трендами и никоим образом не 
зависит от принятых управленческих решений (Жвалевский А., Мытько И., 2004). 
«Невозможное будущее» представляет собой версии развития социосистемы, несовместные 
с «неизбежным будущим».

Любая область в пространстве вероятностей, которая включает в себя неизбежное 
Будущее, но не пересекает «границу невозможного», является допустимой версией развития. 
С любой такой версией может быть ассоциирован сценарий.

Чем меньше горизонт прогнозирования, тем ближе смыкаются границы неизбежного 
и невозможного.

Пространство сценирования включает в себя любые допустимые конфигурации 
развития, и, следовательно, формально число сценариев является бесконечным.

В этом подходе деятельность лица, принимающего решение, заключается в выборе 
субъективно наиболее приемлемой версии развития. Такая версия в обязательном порядке 
включает в себя «неизбежное будущее», но на больших временных горизонтах может быть 
намного богаче его.

В сущности, управление развитием есть процедура упаковки неизбежного Будущего в 
приемлемый для заказчика контекст.

Процедура сценирования понимается как один из наиболее удобных и адекватных 
способов описания пространства выбора: сценирование придает этому пространству 
структуру. Сценирование упрощает и факторизует выбор, задавая «координатные векторы» 
— крайние и наиболее «чистые» версии развития («сценарные орты»). Такие «орты» 
являются допустимыми, но не самыми вероятными исходами: на практике они маркируют 
границу невозможного. Сценирование выполнено грамотно, если любой разумный сценарий 
может быть описан через содержание «ортов».

Понятно, что «орты» могут быть выбраны различными способами, но если их система 
ортогональна (ни один «орт» не может быть выражен через другие) и полна (любой 



разумный сценарий может быть раскрыт через «орты»), то произвол в выборе «ортов» не 
будет влиять на управленческие решения. На практике требование полноты выполняется в 
пределах возможного, поскольку Реальность не исчерпывается конечным набором выборов.

Задача сценариста сводится к построению наиболее адекватной системы «ортов» — 
сценариев, генерализующих тренды и маркирующих сценарные растяжки. Такие сценарии, 
конечно, являются граничными, и вероятность их реализации крайне мала, хотя и не равна 
нулю.

Задачей управленца является выбор сценарной траектории в пространстве «ортов» — 
фиксация Базового сценария. Реализация Базового сценария носит проектный или же 
стратегический характер, при этом все возможные альтернативы Базовому сценарию 
рассматриваются как его риски.

Таблица 11. Два подхода к сценированию будущего
Дискретный сценарный 
анализ (ситуационный 
анализ)

Континуальный сценарный анализ 
(прогностический анализ)

Количество возможных 
версий развития

Конечно Бесконечно

Понимаются как 
сценарии:

Версии развития Орты, определяющие пространство 
развития

Сценарный
инвариант

Инерционный сценарий Неизбежное будущее

Управленческая
практика

Выбор варианта развития 
(директивное управление)

Проектирование реализации Базового 
сценария (проектное управление)

Базовый
сценарий

Один из вариантов 
развития. субъективно 
наиболее 
привлекательный 

Субъективно привлекательная 
траектория в пространстве развития, как 
правило не совпадающая ни с одним из 
«ортов»

Временные ограничения 
на принятие решения

«Окно выбора» Горизонт прогнозирования(с течением 
времени границы невозможного и 
неизбежного меняются, что 
ограничивает выбор: некоторые 
возможности можно было реализовать 
«вчера», но не «сегодня») 

Зависимость от выбора 
системы растяжек

Формальная Калибровочная (смена системы «ортов» 
меняет описание базового сценария, но 
не проект его реализации)

Заметим здесь, что на малых горизонтах прогнозирования, когда «граница 
невозможности» практически совпадает с «границей неизбежности», оба подхода к сце- 
нированию дают одинаковый результат.

АЛГОРИТМ СЦЕНИРОВАНИЯ
(1) Анализ и проблематизация объекта сценирования, выделение безальтернативных 

трендов
(2) Выделение ключевых игроков (субъектов сценирования) и описание механизма 

взаимодействия между ними
Мы знаем или предполагаем, что знаем, как взаимодействуют между собой 

геополитические субъекты, субъекты экономики и субъекты права. Мы представляем себе 
механизм взаимодействия геоэкономических субъектов, хотя незатихающие споры о 
сущности процесса глобализации показывают, что это представление в лучшем случае 
неполно. Мы не способны описывать взаимодействие геокультурных субъектов. Еще больше 
трудностей возникает с субъектами, интерпретирующимися через абстрактные категории,— 



наука, социальный слой, проект
(3) Описание рамок сценирования (временная, пространственная, ресурсная, 

аксиологическая, геополитическая, геоэкономическая, геокультурная и рамка развития)
(4) Выделение локусов Будущего и значимых трендов, допускающих 

проблематизацию
(5) Моделирование субъективных факторов развития ситуации. Построение Базового 

сценария.
(6) Экспертный анализ Базового сценария
1Б1 МЕТОДОЛОГИЯ СРЕДОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
(7) Переход от Базового сценария к пространству сценариев
(8) Исследование межсценарного взаимодействия. Оценка Базового сценария в 

терминах рисков альтернативных сценариев
(9) Возврат в проектное пространство
(10)Рефлексия сценирования

ПЕРВЫЙ ЭТАП СЦЕНИРОВАНИЯ
• Выделение объекта сценирования и субъектов сценирования
Здесь и далее будем понимать под сценированием работу в вероятностной 

исторической онтологии и в технологии прогностического анализа.
Считаем заданной сценарную задачу в ее традиционной форме: требуется разработать 

матрицу сценариев для заказчика до года М, исходя из граничных условий Y и требований 
Z.

1. Проанализируем объект в его погруженности в предъявленные заказчиком 
граничные условия и требования

2. Определяем основные проблемы объекта, выделив ведущие вызовы, основные 
разрывы и иные типы структурообразующих противоречий, безальтернативные тренды

Шаги (1) и (2) могут быть проделаны:
• Аналитически
• Методом интервьюирования заказчика
• Социологическим исследованием
• Методом «Делфи»
• Деловой игрой
3. Определим уровень исследования, упростив систему до обозримого уровня (то 

есть отбросим те разрывы и противоречия, которые представляются нам несущественными в 
данной задаче

4. Сопоставим структурные противоречия субъектов сценария («игроков»).
Обычно сценарии выстраиваются на следующей субъектной картине:
а) в самом заказчике (объекте сценирования, ассоциированном с фигурой заказчика) 

выделяются два-три игрока, их отношения заключают в себе структурообразующую систему 
внутренних противоречий

б) включаются в число игроков непосредственные соседи заказчика, а также 
текущие «центры силы»

в) включаются в число игроков структуры, поведение которых не может быть 
предсказано в рамках известной модели

Таким образом, заказчик анализируется с точностью до структуры предыдущего 
уровня организованности, соседи и «странные структуры» рассматриваются на данном 
уровне организованности, «центры силы» определяются из следующего уровня 
организованности.

Результатом первого этапа сценирования являются:
• Объект сценирования
• Ключевые «игроки», персонифицированные в виде конкретных людей, 



обладающих властью, мотивом или выраженной позицией
• Перечень ключевых вызовов и противоречий, ассоциированных с заказчиком

ВТОРОЙ ЭТАП СЦЕНИРОВАНИЯ
• Описание рамок сценирования
Рамочные ограничения, наложенные на процесс сценирования, можно подразделить 

на естественно вытекающие из требований пользователя (рамки задачи), обыденные 
«проектные» рамки, воздействующие на пространство сценариев, но не содержащие в себе 
ограничений, специфических для сценарного метода, наконец, имманентно сценарные 
ограничения.

5. На этапе описания рамок сценирования:
а) задается хронологическая рамка сценарного пространства и соответствующая 

система организованностей (в сущности, выделяется «квант времени», используемый в 
данном исследовании). Обычно легко определяется, исходя из условий заказа и/или 
требований заказчика

б) устанавливается географическая (пространственная) рамка и соответствующая ей 
система организованностей

в) простраивается ресурсная рамка как системное ограничение на сценирование.
г) рассматриваются геоэкономические и геополитические императивы заказчика
д) задается система «личных» ограничений, вытекающих из ролевого характера 

сценирования, иными словами описывается система личных внешних и внутренних 
императивов тех политических (в самом широком смысле) фигур, которые отыгрываются 
«игроками»

Заметим в этой связи, что в этой «личной» рамке запакованы все национальные, 
этнические, конфессиональные, культурные и т.п. субъективизированные условия задачи

е) для формирования позиций участников стратегической имитационной игры 
требуется построение онтологических карт различных национальных, этнических, 
конфессиональных и социальных групп (из числа тех, которые рассматриваются как 
значимые игроки, оказывающие влияние на пространство игры). Например, для 
сценирования технологического пространства большое значение имеет онтологическая карта 
научной среды (зона развития, усредненный равновесный уровень). Описание процесса 
взаимодействия технологического пространства с социальным требует подробного изучения 
долговременных последствий реализации тех или иных технологий, столь же значимо 
исследование вопроса социального сопротивления инновациям. Способом решения этих 
задач является классический форсайт, включая технологию «Делфи», работу с фокус-
группами, экспертными панелями и т.д.

Результатом пятого шага является параметризация сценария — выделение 
показателей развития в рамках данного сценария, погружение сценарного пространства в 
политическую, экономическую и культурную реальности. И явная «зашивка» в сценарии 
субъективного фактора.

• Выделение основных трендов
6. Здесь речь идет об экзистенциальной исследовательской работе по выделению 

локусов будущего и основных трендов, которые будут считаться неизменными за время 
сценария. Как правило, таких трендов немного и они известны априори. Тем не менее все 
обозначенные тренды должны быть в обязательном порядке проблематизированы. 
Результатом шестого шага должно стать формальное описание системы трендов и разрывов, 
заключенных в эти тренды.

Результатом второго этапа сценирования является описание неизбежного Будущего 
(по крайней мере, наиболее важных и значимых для задачи сценирования аспектов этого 
будущего) в его связи с настоящим. На этом же этапе необходимо построить гипотезу о 
«границах настоящего», то есть определить минимальную величину «сценарного кванта» 



или хода сценирования.
Первый раздел настоящей работы содержит результаты первого и второго этапов 

сценирования развития человечества на период до 2050 года, то есть в первую очередь — 
описание неизбежного Будущего.

ТРЕТИЙ ЭТАП СЦЕНИРОВАНИЯ
• Стратегическая игра как моделирование субъективного фактора
Этот шаг является важнейшим в процедуре сценирования, в известном смысле — он 

есть само сценирование. Именно на этом шаге результаты сценарного анализа 
принципиально расходятся с результатами проектирования /стратегирования.

Здесь необходимо вспомнить, что сценирование принципиально субъективно, причем 
эта субъективность задается явно. В сущности, сценирование есть результат взаимодействия 
субъектов сценирования (игроков) в специфическом игровом пространстве, созданном как 
совокупность ограничений пятого шага. Можно говорить и о взаимодействии 
антагонистических проектов (образов будущего), создаваемых и непрерывно 
модифицируемых игроками. То есть в отличие от проектирования, которое создает один 
образ будущего, более или менее погруженный в текущую Реальность, сценирование задает 
пространство образов будущего, погруженного в альтернативные Реальности. Игра являет 
собой пространство коммуникации образов будущего, что подразумевает наличие механизма 
взаимодействия альтернативных Реальностей и построения текущей Реальности как 
продукта этого взаимодействия.

Задачей игры является создание Реальности, верифицированной как всеми игроками, 
так и посредником. Будем говорить, что игра имеет элементы самодействия, если в ее 
процессе независимо от желания субъектов игры и позиции посредника происходит 
генерация информации. Инновации могут возникать в пространстве игры, в пространстве 
отношений между играющими, а также в пространстве отношений игры с реальностью. Это 
— важный механизм верификации сценария.

Игра состоит из предыгрового периода, собственно «тела игры» и послеигровой 
аналитики. Пространство игры состоит из пространства сценирования (то есть совокупности 
ограничений пятого шага), совокупности играющих и посредника, под которым обычно 
понимается команда игромастеров.

Поскольку игра носит стратегический характер, каждый игрок сценария эмулируется 
в игре командой из двух-трех человек. Такая команда создает механизм реализации 
субъективной цели через проект/стратегию.

(7) В предыгровом периоде команда знакомится с пространством Игры, то есть 
изучает сценарные материалы

(8) Далее команда входит в игру, то есть надевает маску того субъекта сценирования, 
который она отыгрывает. Этот шаг может потребовать специфического игрового тренинга

(9) Команда задает стратегию достижения заявленной цели. На этом шаге начинается 
изменение пространства игры: команды ставят под сомнение некоторые сценарные 
ограничения, причем как «свои», так и «противников». Посредник принимает эту 
информацию, но не сообщает командам своего решения, что создает дополнительные 
игровые неопределенности

(10)Содержанием игры является пошаговое столкновение стратегий, которые 
играющие предлагают посреднику

(11)В ходе послеигровой аналитики результаты игры конвертируются в сценарий, 
производится учет случайного фактора и выделяются «особые точки», в которых было 
возможно «переключение сценариев» (изменение Реальности)

Результатом третьего этапа сценирования будет создание основы («скелета») 
базового сценария, заключающего механизм конкурентной реализации целей, случайный 
фактор, ролевой фактор, то есть всю группу субъективных факторов сценирования. Базовый 



сценарий содержит указание на сценарные разрывы и листинг «особых точек» сценария.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП СЦЕНИРОВАНИЯ
• Моделирование объективных факторов (экспертный анализ)
(12)Скелет базового сценария представляется на оценку экспертному сообществу 

(вместе с системой ограничений и результатами проблематизации)
(13)Исполнитель проблематизирует экспертные оценки и относится к ним как к 

источникам альтернативных сценариев и модификаторам вероятностей базового сценария
(14)Организуется экспертное совещание с обязательным участием исполнителя, 

заказчика, посредника, представителей ключевых команд игроков
Результатом этой группы шагов является насыщение сценирования экспертным 

материалом.
По завершении всех перечисленных этапов мы должны получить:
• Каркас базового сценария
• Краткую форму событийного наполнения сценария (ситуационный текст)

• Создание матрицы сценариев и построение «сценарного дерева»
Альтернативные сценарии не подразумевают обязательной необходимости повторять 

предыдущие шаги и, например, возобновлять стратегическую игру.
(15)Речь идет о верификации возможностей, которые могли бы возникнуть в игре, но 

не возникли, либо, возникнув, были подавлены. Возможен и другой подход — создание 
событийной матрицы (выделяются числовые параметры, качественные параметры 
аппроксимируются дискретным набором значений, выстраивается пространство событий, 
сценарий рассматривается как маршрутизация событий параметрами, синхронизированная 
внешним временем)

Если предыдущие шаги сделаны правильно, альтернативные сценарии формируются 
естественно — как «тени» базового сценария.

Результатом данного шага является матрица сценариев.

• Описание механизма межсценарного взаимодействия
(16)Можно задать межсценарное взаимодействие следующим образом:
• Максимальное количество событий должно быть инвариантно по отношению к 

межсценарному преобразованию (эффект событийной устойчивости мира)
• Сценарий должен быть признан тем менее вероятным, чем больше уникальных 

(т.е. не проектирующихся на другие сценарии) событий он содержит
• Интерпретация событий может произвольно варьироваться от сценария к 

сценарию
• Контекст события образуется всей совокупностью его интерпретаций
Таким образом, реализовавшийся сценарий в некотором смысле содержит в себе 

альтернативные сценарии: он представляет собой их упаковку.
На этом шаге базовый сценарий соотносится с возможными альтернативами и 

обретает черты системы с самодействием, способной «распаковываться» и порождать 
дополнительные смыслы.

• Рассмотрение альтернативных сценариев как рисков базового сценария
Простейшим способом учета межсценарного взаимодействия является представление 

альтернативных сценариев как рисков базового сценария. Предполагается, что в точках 
ветвления решающее значение имеет свободный экзистенциальный выбор лиц, 
принимающих решения.

(17)В рамках теории сценирования на этом этапе производится формальная оценка 
рисков принимаемых решений и строится гипотеза о вероятности реализации базового 



сценария
Результатом шага является представление о реализуемости базового сценария в 

контексте альтернативных сценариев.

• Описание базового сценария в терминах рисков. Хеджирование рисков 
базового сценария

(18)На этом этапе строится гипотеза о таком преобразовании базового сценария, при 
котором риски либо минимизируются (аналитический класс стратегий), либо 
концентрируются в определенной области (неаналитический класс стратегий).

В первом случае риски хеджируются за счет уменьшения ценностного содержания 
сценария. Результатом шага является представление «матрицы сценариев» как «матрицы 
рисков» Базового сценария

Результатом четвертого этапа сценирования является:
• описание, метафорическая и событийная проработка базового сценария;
• построение и формализация матрицы сценариев (вариантов Будущего);
• эскизное описание значимых альтернативных сценариев;
• упаковка этой матрицы через процедуру межсценарного взаимодействия в 

базовый сценарий.
Второй раздел настоящей работы в значительной степени посвящен изложению 

результатов третьего и четвертого этапов сценирования развития человечества в горизонте 
до 2050 года.

ПЯТЫЙ ЭТАП СЦЕНИРОВАНИЯ
• Переход от базового сценария к стратегии/проекту: анализ ресурсов
(19)Последним действием сценирования является возврат в пространство 

стратегирования/проектирования, что подразумевает переупаковку пространства ресурсов в 
рамках, намеченных сценированием. Необходимо четко понимать, что создаваемые на 
основе полностью проработанного сценария стратегия или проект содержат 
совершенно иной контекст, нежели результат обычного стратегирования: а именно, в 
них содержатся в компактифицированной форме альтернативные сценарии, механизм 
межсценарного взаимодействия, матрица рисков.

Продуктом работы является стратегия (проект) заказчика, опирающаяся на 
объективный анализ и содержащая учет субъективного (личностного) фактора. Продукт 
должен содержать: описание стратегии, каркасное, полное и развернутое описание базового 
сценария, каркасное описание альтернативных сценариев, описание системы сценарных 
ограничений.

• Итоговая аналитика процедуры сценирования
Итоговая аналитика подразумевает применение к работе сценирования технологии 

символьного анализа (раздел 1.6).

2.2. СРЕДОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
18. За дела свои люди не заслужили ни 
огня, ни небес.

Х.-Л. Борхес



СРЕДА И ОБЪЕКТ
Основным направлением исследования Будущего выбрано средовое 

прогнозирование.
Мы рассматриваем «объект» как нечто единичное, ограниченное во времени и 

пространстве, целостное, противопоставленное (по крайней мере, в понятийном смысле) 
остальному миру, взаимодействующее с этим миром через триединый обмен 
веществом/энергией/ информацией.

Под «средой» будем понимать множественное, распределенное, представимое в 
первом приближении как неограниченное в пространстве и времени, противопоставленное 
единичному «объекту», но включающее его в себя и изменяющее его свойства через обмен 
веществом/ энергией/информацией.

Иными словами, «среда» и «объект» — два альтернативных способа описания 
системы как совокупности элементов и связывающей их структуры.

Как правило, прогнозирование Будущего заключается в вынесении суждений, 
касающихся «объектов» (например, «технологий») и «событий», понимаемых как рождение/ 
разрушение/ структурное преобразование «объекта»: «В Будущем государства утратят 
часть своих функций, передав их макрокорпорациям, разовьются технологии получения 
экологически чистой дешевой энергии, резко возрастет статус Индии и Китая, но США 
сохранят за собой мировое и технологическое лидерство». Такие прогнозы сталкиваются с 
проблемой нерепрезентативности «объекта» и случайности события. Например, футуролог, 
который предсказал бы в середине 1960-х годов, что в Будущем (в горизонте тридцати лет) 
появятся сверхзвуковые пассажирские самолеты, формально был бы прав: в 1970-х годах 
начались коммерческие полеты Ту-144 и «Конкорда». Но этот факт нерепрезентативен: 
мировая авиация осталась на дозвуковой стадии развития. Иными словами, в «объектной» 
логике прогноз верен, в «средовой» же логике он ошибочен, поскольку возникновение 
данного объекта не привело к переформатированию какой бы то ни было «среды», в том 
числе — технологической.

Таких искусственных нерепрезентативных «объектов» / «событий», реализовавшихся, 
но не оказавших значимого воздействия на имманентные человечеству среды, в истории 
довольно много. Вспоминается феномен тамогоччи, история «Грейт Истерн», 
жидкометаллические ядерные реакторы. С другой стороны, такие изобретения, как 
персональный компьютер (априорная экспертная оценка практической применимости: 
единичные заказы по всему миру) или мобильный телефон, привели к переформатированию 
целого ряда сред. Компьютер изменил жизнь писателей, деловых людей, форматы 
бухгалтерии, нормативно-правовую систему (законы об авторском праве) и создал 
собственные среды: сетевые сообщества, базирующиеся на первичной сети Интернет. 
Изменилась культурная среда — появились компьютерные игры и возможность заниматься 
ими на работе, то есть изменилось отношение людей к рабочему и свободному времени, 
возникла возможность работать необычно, «прикольно», то есть на фоне индустриальных 
бизнес-сред возник призрак людологической (Хейзинга И., 1992) постиндустриальной 
среды. Изменился объем и качество загруженности человеческого мозга.

Воздействие на социальные среды мобильной связи, возможно, даже превышает 
«эффект компьютера». Резко возросла социальная связность, а с ней и «социальная 
упругость». Это стало базой для возникновения и роста феномена флеш-движений и в 
конечном счете привело к началу формирования специфической мировой террористической 
среды — это именно среда, а не конечный ряд людей/событий. Бессмысленно ловить и 
убивать Бен Ладена — он лишь образ, Представление этой среды... Мы предсказываем 
дальнейшее усложнение флеш-сред и сетевых сообществ, которое в конечном итоге 
приведет к возникновению принципиально нового процесса, не имеющего явного аналога в 
общественной истории — зарождению «социальных тканей» (подробнее см. раздел 3.5).

Анализируя распад Римской империи и начало Темных веков, мы не можем найти 
ключевое событие, знаменующее смену эпох (вернее, таких событий слишком много). 



Изучение же городской среды позволяет провести формальную границу: разрушение 
римской системы акведуков изменило эту среду качественно, что привело к 
соответствующим изменениям жизни людей, сокращению городского населения и 
опосредованному изменению культурной и языковой среды. Напротив, воссоздание системы 
водопровода и канализации ознаменовало конец Средневековья, а повсеместное 
распространение в городской среде ночного освещения, сначала газового, а затем 
электрического, является маркером, отмечающим приход Нового Времени.

Заметим в этой связи, что революция 1917 года была значимым событием, поскольку 
привела к коренной модификации целого ряда российских сред (экономической, культурной, 
социальной, городской, информационной, технологической, правовой, конфессиональной, 
национальной...), в то время как Великая Отечественная война, оказав чрезвычайно сильное 
воздействие на людей и целые социальные группы, не привела к значимым средовым 
изменениям. Любопытно, что в памяти людей (в нашей терминологии «объектов») Великая 
Война запечатлелась ярче, нежели революция.

Мы полагаем, что выяснять, какие технологии возникнут в Будущем, в значительной 
степени бессмысленно: такой прогноз всегда будет ограничен и контекстно ошибочен. Зато 
очень важно понять, как изменится в Будущем технологическая среда: какие свойства по 
отношению к современному ее состоянию она приобретет, какие — потеряет? Что 
произойдет с ее структурой? Какие интенции к развитию будут заложены в этой среде на 
исходе горизонта планирования? Как изменится характер взаимодействия этой среды с 
иными средами (социальной, культурной, природной...)? Понятно, что ответы на эти 
вопросы подразумевают наличие определенных гипотез о технологиях, возникновение 
которых привело к изменению среды, но такие гипотезы носят вспомогательный характер и 
слабо «влияют на ответ». Например, мы не можем сказать сейчас, какие именно технологии 
приведут на рубеже 2050 года к полному решению проблемы РАО/ОЯТ в ядерной 
энергетике, но мы с большой долей уверенности утверждаем, что эта проблема будет 
решена, поскольку знаем законы динамики технологической среды и можем, в первом 
приближении, описать характеристические свойства этой среды в разные моменты времени.

В сущности, переход от «объектного» к «средовому» прогнозированию есть попытка 
явным образом учесть метафорический характер любого исследования Будущего (см. раздел 
1.1). Заметим, что, например, прогнозы Г. Кана оказываются безукоризненно точными, пока 
анализируются качественные свойства сред. Попытки расширить метод сценирования на 
событийно-объектный анализ или перейти к количественным характеристикам неизменно 
приводят к провалу (в горизонте прогнозирования, превышающем пять лет).

Это принципиальное свойство любых прогностических методик было известно, по-
видимому, уже в античной Греции. Предсказания оракулов, сколь бы точными и 
конкретными они ни выглядели, всегда следовало читать сугубо метафорически. Попытка 
воспринять предсказание буквально (то есть в объектной и текстовой, а не в средовой и 
контекстной логике) неизменно заканчивалась катастрофическими последствиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ
Всякую среду можно рассматривать как бесконечную, по крайней мере в одном 

направлении, совокупность элементов, способных совершать возвратно-поступательное 
движение и связанных между собой. Простейшим примером среды является, как известно из 
школьного курса физики, система связанных маятников. Характерной для непрерывных сред 
формой движения является волна. В физике волну определяют как перенос энергии без 
переноса вещества: волновой процесс, начавшийся в одной точке среды, постепенно 
распространяется на всю среду, которая приходит в движение. В наиболее общем случае 
переносится не только энергия, но и иные значимые параметры.

Скорость волн определяется упругостью среды, то есть уровнем связности в ней.
Протяженные среды, как правило, могут быть отнесены к определенной группе 



симметрии. В некоторых случаях в средах может устанавливаться «дальний порядок»: 
строгая пространственная периодичность значимых характеристик. Для других сред 
характерен «ближний порядок», то есть наличие пространственной периодичности на малых 
расстояниях при ее отсутствии на больших55.

Особенности волны в среде определяются группой симметрии, описывающей данную 
среду.

Любое воздействие на среду вызывает волну, растущую или затухающую.
Любой фазовый переход в среде (то есть качественное, значимое изменение ее 

характеристик) сопровождается нарастающим волновым процессом и изменением группы 
симметрии среды. Напротив, любой нарастающий волновой процесс, сопровождающийся 
изменением группы симметрии среды, указывает на фазовый переход.

Хотя среда мыслится бесконечной, в реальном мире она имеет границы и свойства 
граничной области могут коренным образом отличаться от свойств остальной среды. 
Практически все значимые для среды в целом явления возникают на границе среды и оттуда 
начинают свое распространение.

ПРОГНОЗ СРЕДЫ
Прогнозирование динамики сред осуществляется в той же логике, что и обычное 

«объектно-событийное» прогнозирование (см. раздел 1.1): используются методики форсайта, 
сценирования, стратегического имитационного моделирования, метод «Делфи». Некоторая 
бедность сред сюжетами приводит к тому, что метод литературного описания применяется к 
средам очень специфическим образом, как и метод «размышлений о Будущем».

Процедура средового прогнозирования начинается с выделения системы 
рассматриваемых сред, прорисовки их границ, получения представления о механизмах 
взаимодействия между средами и выделения среды, подлежащей прогностическому анализу.

Далее строится система описания выделенной среды и вводятся необходимые 
параметры: мы стремимся понять, что именно интересует нас в динамике данной среды, что 
вообще в ней может меняться.

Затем необходимо соотнести данную среду и среды, непосредственно с ней 
взаимодействующие, с их информационными представлениями, найти одушевленные 
отпечатки сред в информационном пространстве. Как это ни парадоксально, речь идет, в 
сущности, о поиске символов, которые приписывались изучаемым средам мифологическим 
сознанием. Древние греки воспринимали поведение морской стихии через характер 
морского божества Посейдона. Гоббс рисовал современное ему государство через образ 
библейского Левиафана. Европейская средневековая культурная среда понимается через 
фигуру Христа. В действительности можно ввести информационные слепки — знаки для 
любой из значимых сред, например для российского государства, индустриальной науки или 
для мира ислама. Техника создания таких представлений развита в современной теории 
информационных объектов и будет кратко рассмотрена далее.

Средовое сценирование отличается от объектно-событийного прежде всего тем, что в 
ходе имитационной игры моделируются не поступки и мотивации конкретных людей, а 
поступки и мотивации одушевленных символов сред, которые могут быть, а могут и не быть 
выражены через поведение отдельных людей (в греческой семантике — героев56).

55Например, индустриальная среда обладает дальним порядком, причем группа 
симметрии этого порядка описывается моделью Кристаллера (Хаггет П., 1968). 
Искусственно созданная индустриальная среда может не обладать дальним порядком (что 
вызывает рост транзакционных издержек), но ближним порядком она обладает всегда, что и 
вызвало к жизни кластерную модель экономики на западе и модель территориально-
производственных комплексов в СССР.

56Собственно, фигура героя (Переслегин С., Ютанов Н., 2004) осуществляет связь 
между средовым (информационным, контекстным) и объектным (материальным, 



Игровое имитационное моделирование динамических сред позволяет сценировать 
процессы развития этих сред. При этом надо иметь в виду, что среды очень инертны и, как 
правило, средовые сценарии вырождены. Иначе говоря, событийно-объектные сценарии 
могут чудовищно различаться между собой, но средовые сценарии при этом будут 
совпадать. Поэтому предсказание самых незначительных изменений в средах имеет 
огромное значение: эти «незначительные изменения», как правило, обозначают всеохватные 
и пугающие процессы, развивающиеся в событийно-объектном мире.

2.3. СИСТЕМА СРЕД И СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ
13. Никто не соль земли, никто никогда 
ею не был.
Х.-Л. Борхес

В данном разделе систематизируется совокупность динамических сред, 
ассоциированных с человечеством, и классифицируются соответствующие этим средам 
виды деятельности. Прогноз исторического развития может быть представлен в форме 
двухкомпонентной (плоской) таблицы, оси которой задают, во-первых, «удаление» от 
первоначальной природы (привнесение сугубо человеческого элемента) и, во-вторых, 
структурное усложнение человеческого труда.

Условно разместим «специфически человеческие» среды между материальным миром 
и информационным пространством57 (см. рис.).

Тогда первичной средой, в которую человеческое сообщество погружено и с которой 
оно взаимодействует, обмениваясь веществом и энергией, оказывается «1-я природа», или 
естественное пространство обитания вида homo sapiens. В настоящее время с очень хорошей 
точностью можно рассматривать в качестве 1-й природы Землю с окружающим ее 
околоземным космическим пространством, причем реальные процессы обмена затрагивают 
только верхний слой земной коры. Большое значение для прогнозирования имеет 

событийным, текстовым) подходами к исследованию Будущего. Герой является 
представлением (то есть метафорой) информационного объекта, который, в свою очередь, 
служит представлением определенной среды. Большая общность средового подхода 
заключена в том обстоятельстве, что всякий герой есть представление среды, но не всякая 
среда во всякий момент времени может быть представлена фигурой героя.

Заметим здесь, что взаимодействие героя с породившей его средой и, тем более, с 
другими средами неоднозначно и зачастую носит характер антагонизма. Герой создает 
волны в среде, но среда гасит эти волны, обволакивает героя, тиражирует его, подменяет, 
опутывает и в конце концов топит. Однако свойства среды при этом изменяются.

57Мы полагаем «энергию» принадлежащей обоим природным пространствам: 
энергия имеет материальную природу, в то время как структура энергетических потоков — 
информационную.



пространственная ограниченность 1-й природы.
Характер взаимодействия человека и природной среды дважды резко меняется в 

процессе социальной эволюции, что позволяет ввести понятие фазы развития и выдвинуть 
гипотезу о фазовом переходе, как специфическую рамку для рассмотрения системы 
антропосред.

Природная среда является динамической. Причины ее изменения могут носить 
внутренний характер, а также могут быть инспирированы человеческой деятельностью. И те 
и другие изменения могут носить как эволюционный, так и революционный 
(катастрофический) характер.

Таблица 12. Природные и антропогенные воздействия
Природные процессы Антропогенное воздействие

Эволюцио
нные
изменения

Дегазация мантии, дрейф 
материков, климатические 
ритмы, регрессии и 
трансгрессии океанов, 
биологическая эволюция, 
изменение магнетизма

Выработка полезных ископаемых, преобразование 
ландшафтов (прежде всего, распашка почвы), все 
формы загрязнения среды (механическое, 
химическое, биологическое, электромагнитное, 
радионуклидное...), воздействие на природные 
геномы (ГМ-растения, ГМ-бактерии и штаммы, в 
перспективе ГМ-животные)

Катастроф
ические
изменения

Астероидные импакты, 
разрушительные 
землетрясения и 
вулканические взрывы, 
крупные эпидемии, 
«эволюционные взрывы»

Неограниченная ядерная война, сопровождаемая 
«ядерной зимой» (даже ограниченная ядерная 
война будет по своим масштабам сравнима с 
крупным вулканическим взрывом)

Большинство внутренних эволюционных процессов, меняющих характер природной 
среды, протекает крайне медленно (характерные длительности — от миллионов до сотен 
миллионов лет). В пределы «горизонта прогнозирования» попадают только 
короткопериодические климатические изменения, и прежде всего тысячелетний 
климатический цикл «оптимум — малый ледниковый период».

Антропогенные эволюционные процессы являются менее значимыми, но протекают 
гораздо быстрее (длительности порядка десятков-сотен лет) и должны учитываться в 
горизонте прогнозирования. В первую очередь это относится к ландшафтным и ресурсным 
изменениям, загрязнению среды обитания, затем — к генетическим изменениям. Принято 
рассматривать все эти формы изменения среды совместно, вводя единую экологическую 
рамку.

Катастрофические изменения, вызванные как внешними, так и внутренними 
причинами, являются джокерами («дикими картами») и не подлежат рассмотрению, кроме 
тех случаев, когда есть информационные или трансцендентные основания приписать 
подобным событиям значительную вероятность.

Мы будем рассматривать в качестве естественных процессов, то есть процессов, 
протекающих в природной среде, изменение численности и ареала обитания homo sapiens: 
демографические тренды и антропотоки.

Средой, которая непосредственно взаимодействует с природной, является 
технологическая среда, или «2-я природа». Мы будем рассматривать технологическую среду 
как самостоятельную систему, развивающуюся как в силу собственных интенций, так и 
вследствие взаимодействия с иными средами (природной, социальной, информационной).

В условиях современной цивилизации социальная среда взаимодействует с 
природной средой не непосредственно, а через технологическую среду. В этом смысле 
социальная среда находится «дальше» от изначальной природы, нежели технологическая, и 
может быть названа «3-й природой». Анализу процессов, происходящих в социальной среде, 
посвящена значительная часть данного раздела.

Информационная среда, совокупность информации, созданной и структурированной 



человечеством в процессе своего развития, удалена от материального мира первичной 
природы еще дальше, нежели социальная. Будем называть эту специфическую антропосреду 
«4-й природой». Для прогнозирования принципиально важны следующие особенности 
информационной антропосреды:

• Близость к природной информационной среде (на уровне работы человека с 
генетическими последовательностями эти среды соприкасаются)

• Поддержание существования квазиживых образований (в том числе 
рукотворных), заданных на носителях — людях, но не зависящих от них и развивающихся в 
силу собственных императивов — информационных объектов

• Тесное взаимодействие с социальной средой
• Наличие непосредственного влияния на технологическую и даже на природную 

среду (иными словами, информационная антропосреда носит проникающий характер)
Бывает удобно выделить из информационной среды специфическую 

трансцендентную среду («5-я природа»), Это позволяет описывать экзистенциальную 
деятельность человечества и исследовать процесс взаимодействия человека с Богом или 
иными силами, соразмерными Вселенной. Мы будем рассматривать трансцендентную среду 
как часть информационной.

Система антропосред и их взаимодействие между собой могут быть представлены 
следующим образом:

Система деятельностей задается координатой среды и — для удобства — может быть 
разбита на не пересекающиеся в первом приближении области. В этой логике 1-й природе 
соответствуют все архаичные способы деятельности (охота, рыболовство, собирательство), 
сельскохозяйственное производство, в том числе разведение рыбы, лесная промышленность, 
добыча полезных ископаемых, захоронение отходов и иные формы экологической и 
природоохранительной деятельности, некоторые формы научной деятельности, в частности 
этнография, естественные науки.

2-й природе отвечает промышленное производство во всех его видах, транспорт, 
изготовление синтетических материалов, строительство, военное дело, корпоративное 
управление, прикладная наука, прикладное искусство.

3-я природа позволяет описывать социальные виды деятельности и познания — 
государственное и муниципальное управление, общественные связи, политическая и 
дипломатическая деятельность, гуманитарные науки, литература и изобразительное 
искусство, экономика и все формы финансовой деятельности, за исключением «электронных 
финансов» и высших деривативов.



В языке 4-й, информационной, природы могут быть описаны высшие управленческие 
технологии (коммуникативные, кадровые технологии, логистика), сетевые и компьютерные 
технологии, «финансовая алхимия» — «электронная коммерция», «деривативная 
экономика», математика.

Наконец, к 5-й природе относятся метафизические формы деятельности: религия, 
философия, мистика, оккультизм, музыка, кино, театр.

Областей деятельности выделяется восемь, они могут быть ранжированы по уровню 
своей фундаментальности (обязательности для социума):

• Познание (производство нового знания)
• Управление
• Обучение (воспроизводство старого знания)
• Производство
• Война и иные формы организованного насилия
• Оценивание (критика) и иные формы деятельности, непосредственно 

направленные на контроль человеческой жизне- и трудоспособности
• Эстетическая деятельность, эстетизация среды обитания (в том числе 

изготовление украшений и игрушек), «производство иллюзий»
• Экзистенциальная деятельность, «познание иллюзий»
Таблица 13. Разнообразие форм человеческой активности

Естественная 
среда (1-я 
природа)

Технологическая 
среда (2-я 
природа)

Социальная 
среда (3-я 
природа)

Информационная 
среда (4-я 
природа)

Трансцендентная 
среда (5-я 
природа)

Познание
Управление
Обучение
Производство
Экзистенция
Война
Контроль
Эстетизация

Здесь первые четыре области задают систему деятельностей, а последние четыре — 
обеспечивают ее существование и воспроизводство.

Таким образом, все разнообразие форм человеческой активности может быть 
представлено в виде плоской матрицы (см. табл. 13).

Ниже будет показано, что перечисленные области деятельности не являются 
независимыми и могут быть представлены в виде довольно сложной пространственной 
схемы: расширенного социосистемного баланса.

2.4. СОЦИОСИСТЕМНЫЙ ФОРМАЛИЗМ, ФАЗЫ РАЗВИТИЯ
10. Блаженны не алчущие справедливости, 
ибо знают, что судьба, горестная и 
радостная, наша судьба — неизменима.

Х.-Л. Борхес
В данном разделе вводится новый понятийный аппарат, удобный для описания 

человеческих сообществ в процессе их развития. Данный формализм, разработанный в 2002-
2003 гг. исследовательскими группами «Санкт-Петербургская школа сценирования» и 
«Конструирование Будущего», позволяет построить своеобразные аналоги законов 
сохранения для системы человеческих деятельностей.



СОЦИОСИСТЕМА
Социосистемный подход базируется на предположении об общественном характере 

мышления. Проблема антропогенеза, то есть возникновения человека — носителя разума, в 
этом подходе становится проблемой социогенеза — самоорганизации специфического 
биологического сообщества, основанного на процессе мышления. Такое сообщество должно 
уметь реализовывать конкурентные преимущества, вытекающие из существования разума, 
что подразумевает появление сложных и многосторонних механизмов работы с 
информацией.

Несколько упрощая, можно сказать, что человечество возникло вместе со всеми 
своими атрибутивными механизмами и способами деятельности, возникло как связанная и 
жестко структурированная система. Поскольку для биологического вида Homo и его предков 
эволюционно закреплены эгоистические формы поведения, разрушающие социальность, 
социогенез сопровождался преодолением высокого потенциального барьера, а также 
инсталляцией специфических поведенческих норм и возникновением особых, иллюзорных, 
видов деятельности, направленных на преодоление противоречия между биологической 
природой человека и социальной формой его существования.

Итак, социосистема есть способ организации носителей разума, подобно тому как 
экосистема — способ организации живых существ. Можно сказать, что социосистема — это 
такая стадия развития экосистемы, на которой экосистема обрела способность использовать 
информацию как пищевой ресурс. Основополагающая особенность социосистемы 
заключается именно в ее способности перерабатывать информацию, превращая ее в любые 
другие формы ресурсов, в конечном итоге — в пищевые. По определению, социосистема 
связывает информационное и материальное (физическое) пространство и тем самым может 
рассматриваться как объединение антропосред (см. рис.).

Любая связь между информационным и материальным пространством, реализуемая 
социосистемой, может быть представлена как некоторая совокупность технологий. 
Следовательно, такая связь является «прототехнологией».

Социосистема, разумеется, отвечает обычным требованиям к системе: 
положительности «энергии связи элементов» (то есть ее разрушение требует постороннего 



вмешательства) и наличию корреляций в движении элементов, другими словами, наличию 
порядка, сорга- низованности.

Социосистема всегда и безусловно должна поддерживать четыре базовых процесса 
— причем все эти четыре процесса являются операциями с информацией.

Это:
(1) Процесс управления, то есть процесс упорядочения информации, придания ей 

соответствующей структуры, процесс распределения информации внутри социосистемы
(2) Процесс познания — получение (или присвоение) новой, ранее неизвестной, 

информации
(3) Процесс обучения — воспроизводство ранее присвоенной информации
(4) Процесс производства, то есть конвертации информации в иные формы ресурсов
Двойственный, материально-информационный характер социосистемы проявляется в 

обязательности соответствия двух систем деятельностей. Рассмотренные выше 
социосистемные процессы относятся к базовой системе деятельностей: они объективны, 
протекают в материальном мире и сопровождаются изменением этого мира. Вместе они 
реализуют главное свойство социосистемы как экосистемы, обменивающейся с 
окружающим миром не только веществом и энергией, но и информацией.

Наряду с ними социосистема обязана поддерживать четыре процесса, образующих 
иллюзорную58 (символьную, знаковую) систему деятельностей. Эти процессы субъективны, 
протекают во внематериальном мире и воздействуют на «объективную реальность» лишь 
опосредованно — через влияние на базовые процессы, «тенями» которых они являются. 
Взятые вместе, иллюзорные социосистемные процессы поддерживают стабильность 
социосистемы, обеспечивая социальность человеческого поведения.

К иллюзорным социосистемным процессам относятся:
(-1) война и иные формы организованного насилия (иллюзорное управление 

социосистемными процессами через разрешение и поощрение во время войны 
табуированного в мирное время поведения59);

(-2) экзистенциальные формы деятельности, вера (иллюзорное познание или же 
познание иллюзии);

(-3) оценивание и иные формы контроля (иллюзорное обучение);
(-4) эстетизация пространства, искусство (иллюзорное производство или же 

производство иллюзий — знаков, символов и т.п.).
Несколько упрощая, можно сказать, что базовая система деятельностей образует 

социосистемное «сознание», а иллюзорная — социосистемное «подсознание». 
«Подсознательные» виды деятельности особенно значимы в кризисные эпохи, когда базовые 
социосистемные процессы приходят в упадок.

Возникновение иллюзорной системы деятельностей позволило разрешить 
противоречие между биологическим и социальным аспектами социосистемы путем его 
замены на набор противоречий между базовыми и иллюзорными деятельностями. Эти 
противоречия снимаются различными социальными институтами, носящими исторически 
ограниченный характер (то есть в разные эпохи «сшивка» базовых и иллюзорных 
деятельностей осуществляется по-разному). В современную эпоху социосистемные формы 
деятельности и их сшивки выглядят следующим образом:

58Термин «иллюзорный» используется здесь отнюдь не в негативном значении. Под 
«иллюзией» понимается нечто значимое, но не имеющее или не обязательно имеющее 
материальное воплощение. Информационные объекты иллюзорны, иллюзорны боги, 
иллюзорны сны, иллюзорны мечты, иллюзорно творчество (вместо того чтобы 
путешествовать — реальное действие, человек читает о путешествии — иллюзорное 
действие). В целом, мы понимаем здесь «иллюзию» как некоторый аналог индуистского 
покрывала Майи — как «реальное-в-нереальном».

59Речь идет о том, что с социосистемной точки зрения война носит карнавальный 
характер.



Базовые (и равным образом иллюзорные) социосистемные процессы находятся между 
собой в сложной взаимосвязи, называемой геоэкономическим балансом. Прежде всего, 
связаны вершины, лежащие накрест: уровень управления определяется уровнем обучения и 
определяет его, таким же образом связаны познание и производство60. Далее управление 
оказывает формальное и понятное влияние на производство, а образование — на 
способность к познанию. Иными словами, если сдвинуть одну из вершин баланса, то почти 
немедленно сместится вершина, лежащая накрест от него, затем — смежная вершина, 
расположенная по часовой стрелке от исходной, и, наконец, смежная вершина, 
расположенная против часовой стрелки от исходной: при повышении качества образования в 
стране меняется уровень управления, во-первых, возможности к познанию, во-вторых, и 
система производства — в-третьих.

Социосистемный баланс деятельностей коррелирует с геоэкономическим балансом 
территорий, для которых роль управления приобретает агрегированная организованность 
территории, а обучение рассматривается как операция над ресурсами.

Заметим, что в формализме социосистемных процессов и антропосред «матрица 
человеческой активности» (раздел 2.3) приобретает физический смысл: можно быть 
уверенным, что предложенный базис деятельностей является полным и настолько линейно 
независимым, насколько это возможно в социальных процессах.

60Чтобы распределять информационный ресурс, надо уметь его воспроизводить. 
Чтобы конвертировать информацию в иные формы ресурсов, нужно сначала ее присвоить.



Таблица 14. Матрица человеческой активности
Среды

Естествен
ная среда 
(1-я 
природа)

Антропосреды
Технологиче
ская среда 
(2-я 
природа)

Социаль
ная среда 
(3-я 
природа)

Информацио
нная среда 
(4-я природа)

Трансценден
тная среда 
(5-я 
природа)

Социосист
емные 
деятельно
сти

Базовые

Познание
Управление
Обучение
Производство

Иллюзо
рные

Экзистенция
Война
Контроль
Эстетизация

Социосистемные деятельности, как базовые, так и иллюзорные, в том отношении, в 
котором они сводятся к операциям с информацией, имеют три составляющие: распаковка 
информации, компактификация информации, информационный обмен (коммуникация). Вся 
технологическая деятельность относится к распаковке: те возможности, которые 
содержались в исходной информации, мы реализуем в конечном продукте, как бы 
распаковывая их.

Социосистема по построению «привязана к местности», что подразумевает 
определенные формы оседлости, способна неограниченно долго поддерживать 
специфически человеческие паттерны существования и обречена на развитие, поскольку 
насыщена структурными противоречиями.

Для социосистемы одновременно выполняются следующие критерии61:
• Наличие общего хозяйственного механизма (критерий К. Маркса)
• Развитое разделение труда (критерий Ф. Энгельса)
• Поддержание базовой системы деятельностей, то есть процессов познания, 

обучения, управления, производства (Ютанов Н., 2006)
• «Фрейдовское» расслоение психических процессов на сознательные и 

бессознательные, причем как на уровне самой социосистемы, так и любых ее связанных 
подсистем, включая элементы; вытекающее отсюда существование иллюзорных 
социосистемных деятельностей: войны, контроля, эстетизации, экзистенции (критерий К. 
Юнга)

• Существование социальной и индивидуальной трансцендентной деятельности 
(критерий А. Веркора)

Введем такое понятие, как Представление социосистемы. Представление — это 
наименьшее связное подмножество социосистемы, способное поддерживать базовые 
социосистемные процессы. Представления исторически конкретны и преходящи, но за всю 
историю человечества их известно очень и очень немного. Это — род, это — система 
полисов (в некоторых случаях — номосов, хотя полисная организация социосистемы 
встречалась чаще), это — национальное государство (National State) и это — гипотетическая 
общность, которую в ряде прогностических исследований называют рыночным 
сообществом (Market Community). Мы считаем более правильным на данном этапе 
пользоваться понятием Arbitrary Community для обозначения сообществ, построенных на 
произвольной идентичности.

61Они, разумеется, не являются независимыми.



СОЦИОСИСТЕМНЫЕ ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ
Рассматривая социосистему как эволюционный механизм приспособления, 

способствующий выживанию и процветанию вида, мы должны прийти к целому ряду 
выводов, значимых для процесса прогнозирования:

• Устойчивость социосистемы к внешним (природным) воздействиям носит 
эволюционно-биологический характер, то есть очень велика

• Устойчивость природы, в том числе живой природы, к антропогенному 
воздействию заведомо превышает устойчивость социосистемы к природному воздействию. 
Иными словами, человечество не в состоянии причинить живой или неживой природе 
эволюционно ощутимый вред

• Замкнутость социосистемы по веществу и энергии со временем возрастает, 
поэтому проблема потребляемых ресурсов носит характер исторически ограниченного 
кризиса, а не принципиального ограничения на развитие

• Человек (как элемент социосистемы) является эволюционным «абсолютным 
хищником», поэтому самим фактом своего существования он стимулирует биологическую 
эволюцию

Социосистема, по определению, выделена из внешнего мира (как единственная 
экосистема, способная конвертировать информацию в иные формы ресурсов) и поэтому 
обречена на развитие.

Социосистема, образованная видом Homo, содержит неустранимое противоречие 
между общественным характером информационного производства и эволюционно 
закрепленным на уровне вида биологическим эгоизмом. Это, во-первых, обрекает систему на 
быстрое развитие, во-вторых, порождает целый ряд иллюзорных деятельностей, в том числе 
— войну.

Отсюда можно заключить, что развитие социосистемы никак не может быть 
устойчивым.

Из карнавального характера войны вытекают следующие важные следствия:
• термоядерная война крайне маловероятна, поскольку, во-первых, не способна 

решить задачу социальной сублимации и, во-вторых, угрожает целостности социосистемы;
• уменьшение угрозы внешней войны увеличивает вероятность войны внутренней;
• общее ослабление военной угрозы способствует возрастанию индивидуального 

насилия (войны всех против всех);
• религиозные чувства есть превращенная форма агрессивности (рост 

религиозности населения приводит к войне);
• альтернативной формой реального насилия может быть насилие иллюзорное - 

СМИ, массовые шоу и, прежде всего, интерактивные компьютерные игры.



ФАЗЫ РАЗВИТИЯ
Развитие социосистемы может носить количественный и качественный характер. 

Качественные изменения в социосистеме мы называем фазовыми переходами, а 
относительно стабильное состояние социосистемы вне фазовых переходов — фазой 
развития. На сегодняшний день известно три фазы развития: архаичная, традиционная, 
индустриальная и предполагается существование четвертой — когнитивной фазы развития. 
Из общесистемных соображений фазовые переходы имеют много меньшую 
продолжительность, чем сами фазы развития.

В социомеханическом формализме фазы развития являются собственными 
состояниями оператора сдвига социосистемы по внутреннему времени (1) и маркируют 
различные типы связей между человеческим обществом и объемлющим биогеоценозом (2). 
В терминах диалектического подхода всякая последующая фаза развития есть разрешение 
базисных противоречий предыдущей фазы (3). Иными словами, фазовый переход 
представляет собой диалектический скачок, пресловутый «переход количества в качество». 
Это, в частности, означает, что при таких переходах меняются не только организующие 
структуры социосистемы, но и группы симметрии этих структур; функции, описывающие 
зависимость параметров социосистемы от времени, терпят разрыв. Кроме того, трактовка 
фазового перехода в терминах диалектического скачка подразумевает кризисный характер 
процессов, предшествующих разрушению старой и созданию новой фазы, причем фазовое 
преобразование оказывается неразрывно связанным с растущими флуктуациями в 
социосистеме. Значительно упрощая, можно сказать, что непосредственно перед фазовым 
переходом общество попадает в полосу быстрых осцилляций: направление ее динамики 
теряет определенность, в то время как интенсивность всех форм движения резко нарастает.

С практической точки зрения фазы различаются характером взаимодействия 
социосистемы с окружающей средой (4), иными словами, местом homo sapiens в 
трофической пирамиде и способом присвоения пищевого ресурса.

Принадлежность к определенной фазе развития является наиболее общей 
характеристикой социосистемы. Анализируя любой социум, можно с уверенностью сказать, 
в какой именно фазе он находится, а также установить, насколько он близок к фазовому 
переходу.

Фаза маркируется господствующей формой экономической жизни, специфической 
демографической динамикой (которая определяется характером взаимодействия между 
социосистемой и объемлющей экосистемой), преобладающим типом трансценденции.

Коллективная психология фаз также различна.
С практической точки зрения фазы удобно различать по характерным скоростям 

перемещения (людей/ информации/товаров), а также по характерным используемым 
физическим энергиям, способам их применения и характерным используемым социальным 
энергиям. Каждая фаза характеризуется своей «кровью экономики» — ресурсом, владение 
которым жизненно необходимо для социума.

Фаза, как правило, включает в себя несколько исторических эпох (общественно-
экономических формаций).

Кратко рассмотрим известные нам фазы развития.

Архаичная фаза
Хронологические рамки — от завершения антропогенеза до рубежа VIII и VII 

тысячелетия до н. э.: фаза включает в себя часть первобытнообщинной формации (эпохи 
палеолита и мезолита). Экономика присваивающая, формами ее являются охота и 
собирательство, «кровью» — обработанные кремни.

Архаичная социосистема занимает верхний управляющий уровень в локальной 
(текущей) экосистеме и взаимодействует с глобальным биогеоценозом по правилу: 



«охотник, но не жертва». Другими словами, архаичный человек ровно наполовину 
выделился из природы.

Демографическая динамика описывается ангармоническими колебаниями Вольтерра-
Лотки, на которые наложен очень медленный экспоненциальный растущий тренд.

Характерные скорости — до 30 километров в сутки, характерные энергии — до 10 
МДж/кг (теплота сгорания дров).

Трансценденция носит характер магических практик (эпоха Древних богов).

Традиционная фаза
VII тысячелетие до н. э. — II тысячелетие н.э.: фаза включает неолитическую и 

энеолитическую эпохи первобытнообщинной формации, рабовладельческую и феодальную 
формации. Экономика производящая, формы экономической жизни — земледелие, 
скотоводство, ремесло, «кровью» ее является зерно.

Традиционная социосистема является пользователем локальных экосистем и образует 
высший управляющий трофический уровень глобального биогеоценоза: человек полностью 
выделился из природы.

Демографическая динамика экспоненциальная, растущая.
Характерные скорости — свыше 120 км/сутки, характерные энергии — 20 МДж/кг 

(теплота сгорания каменного угля).
Трансценденция традиционной фазы представляет собой веру в антропоморфных 

(главных) богов.

Индустриальная фаза
Конец II—начало III тысячелетия н. э. (капиталистическая формация: эпохи 

Возрождения, Реформации, Просвещения, Промышленной революции; госмонопо- 
листическая формация: эпохи Мировых войн и тоталитаризма, Посттоталитарной 
демократии). Экономика машинная, включает фабричное производство и общепланетарную 
систему обмена. «Кровью» экономики служат энергоносители.

Человек способен к рождению/уничтожению локальных экосистем. Он является 
пользователем глобального биогеоценоза.

Демографическая динамика по общепринятым представлениям отвечает 
«насыщающему» участку логистической S-образной кривой. В действительности для 
индустриальной фазы характерна демографическая деградация.

Характерные скорости — свыше 1000 км/сутки, энергии — 40 МДж/кг и выше 
(сгорание нефти).

Трансценденцией индустриальной фазы является Единый Бог (в христианской, 
мусульманской или иных версиях).

Таблица 15. Фазы исторического развития
Фаза Архаичная Традиционная Индустриальная
Хронологически
е
рамки

Завершается на грани 
VIII—VII тысячелетия 
до н.э.

VII тысячелетие до н.э.-
II тысячелетие н.э.

Конец II—начало III 
тысячелетия н.э.

Место 
социосистемы в 
локальной 
экосистеме

Верхний управляющий 
уровень(вершина 
трофической 
пирамиды) 

Пользователь текущей 
экосистемой

Социосистема способна к 
рождению/уничтожению 
текущих экосистем

Механизм 
взаимодействия 
социосистемы и 
глобального 
биогеоценоза

Охотник, но не жертва Верхний управляющий 
уровень(вершина 
трофической пирамиды)

Пользователь глобальной 
экосистемой

Тип экономики Присваивающая Производящая Машинная



Основа 
экономики

Обработанные
кремни

Зерно Энергоносители

Формы 
экономической 
жизни

Охота и 
собирательство, 
зачатки ремесла

Земледелие, 
скотоводство

Традиционная экономика с 
фабричным производством 
и товарным обменом на 
территории всей планеты

Демографическа
я динамика

Медленный линейный 
рост, наложенный на 
ангармонические 
колебания

Экспоненциальный
рост

Насыщение S-образной 
кривой, демографическая 
деградация

Характерная 
скорость

Около 30 километров в 
сутки

Свыше 120 километров 
в сутки

Свыше 1000 километров в 
сутки

Характерные
энергии

Теплота сгорания 
дров(до 10 МДж/кг)

Теплота сгорания угля
(20 МДж/кг)

Теплота сгорания нефти (40 
МДж/кг)

Общественно
экономические
формации
(эпохи)

Первобытнообщинная 
(палеолит, мезолит)

Первобытнообщинная 
(неолит, энеолит), 
рабовладельческая, 
феодальная 

Капиталистическая. 
госмонополистическая

Трансценденция Древние боги Главные боги Единые Боги

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Итак, фазы различаются буквально всем: демографической динамикой, способом 

производства, основным расходуемым ресурсом... Трудно сказать, что остается неизменным 
при смене фаз. Кризис фазы есть одновременный кумулятивный кризис всех четырех 
базовых (но не обязательно всех иллюзорных) социосистемных процессов. То есть проблемы 
возникают и в области создания новой информации, и в пространстве обучения, и в сфере 
производства, и в институтах управления. Обычно при ретроспективном анализе хорошо 
видны управленческий и производственный кризисы, а два остальные кризиса 
рассматриваются как второстепенные. На самом деле это далеко не обязательно и кризис 
фазы может начаться по любому из базовых процессов.

Фазы развития отделены друг от друга высоким потенциальным барьером, суть 
которого заключается в том, что система деятельностей, характерных для уходящей фазы, 
разрушается раньше, нежели создается система деятельностей, отвечающая потребностям 
новой фазы. Поэтому фазовый кризис далеко не всегда заканчивается фазовым переходом. 
Зачастую он приводит к гибели наиболее «продвинутых» представлений социосистемы и 
откату социосистемы, как целого, в историческое прошлое. Характерной особенностью 
такого отката является первичное упрощение — взрывная деградация всех форм социальной 
жизни.

Исторически фиксируется два случая успешно преодоленного кризиса социосистемы:
• Мезолитический кризис, который разрешился неолитической революцией
• Античный кризис, который привел к Темным векам и затем к промышленной 

революции и к переходу в индустриальную фазу развития
Поскольку социосистема определяется как особый тип биологического сообщества, 

будем считать, что для нее будут выполняться аналогичные системные законы (Еськов К., 
2006). Смена фаз сопровождается следующими особенностями:

1. Фазовый кризис всегда носит внутренний характер. Никакой внешний фактор 
вызвать кризис не может (хотя может ускорить его развитие)

2. Первым проявлением кризиса является суверенизация системы. Что собственно 
происходит? Если речь идет об экосистеме, то каждый из ее отдельных блоков начинает 
вести себя так, чтобы сократить свои собственные издержки, не обращая внимания на общие 
издержки экосистемы. То же самое происходит и в социосистеме, как при кризисе 



производства, так и при кризисе управления. Каждая из подсистем начинает оптимизировать 
себя, не обращая внимания на интересы целого. Суверенизация приводит к росту 
напряжения в системе и к вымыванию из нее наименее жизнеспособных видов (в 
биогеоценозах) или социальных групп, сообществ (в социосистемах). При этом общие 
издержки системы по веществу, энергии, информации увеличиваются, а ее устойчивость 
падает

3. Система начинает меняться, и на этой стадии происходит очень любопытное 
явление, биологи называют его «всплытием реликтов». Неожиданно появляются 
совершенно архаичные формы, казалось бы давно и надежно исчезнувшие из геологических 
и исторических летописей. Это происходит не очень долго, но тем не менее именно 
всплытие реликтов характеризует момент острого и необратимого кризиса системы

4. Далее вымывание видов (или сообществ или деятельностей) ускоряется и 
происходит быстрое упрощение системы с резким падением ее разнообразия

5. После этого система маргинализуется, то есть ее управляющие ниши занимают 
недавние маргиналы, которые находились на периферийных позициях и были менее сильно 
затронуты общим кризисом

6. После маргинализации системы начинается новый эволюционный рост, быстрое 
усложнение системы и переход ее на новый уровень развития

ЧАСТЬ 3. НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ: ДИНАМИКА СРЕА

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ЭПОХИ. ГИПОТЕЗА О ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ
10. Блаженны не алчущие справедливости, 
ибо знают, что судьба, горестная и 
радостная, наша судьба — неизменима.

Х.-Л. Борхес
Есть основания считать, что в настоящее время человечество столкнулось с кризисом 

индустриальной фазы развития.
В экономической области этот кризис проявляется:
• Как постоянное снижение производительности капитала
• Как перманентный кризис традиционных отраслей экономики и 

соответствующих им территорий
• Как неустойчивый характер развития новых (основанных на знаниях, 

структурированной информации и т.п.) секторов экономики
• Как постоянное повышение нормы эксплуатации
• Как прогрессирующее разорение среднего класса (в частности, через механизм 

антропотока, исследованный С. Градировским (Щедровицкий П., Градировский С., Межуев 
Б., 2002))

• Как кризис мировой валюты (доллара США), сопровождающийся неуправляемым 
обесценением этой валюты

• Как кризис иных валют и валютных механизмов, порождающий кризис 
ликвидности денег вообще (в современных условиях крайне затруднительно определить как 
надежные инструменты для сохранения денежных средств, так и безрисковые и 
слаборисковые объекты инвестирования)

• Как кризис глобализации
• Как рост инновационного сопротивления
• Как кризис окружающей среды (и еще в большей степени, как истерия по поводу 

этого кризиса)
В области управления кризис индустриальной фазы проявляется:
• В резком увеличении числа акторов принятия решений (как на международной 



арене, так и внутри национальных государств)
• В росте совокупных общественных затрат на функционирование механизма 

управления
• В повышении информационного сопротивления управленческих систем
• В росте всех типов сопротивления принятым управленческим решениям
• В снижении характерных длительностей тех социальных, экономических и 

политических процессов, которые подлежат управлению
• В повышении характерного времени принятия решений во всех социосистемных 

институтах
• В переполнении паразитной информацией всех каналов управления
• В возникновении сверхбольших административных систем (СБАС), для которых 

характерно (1) бесконечное информационное сопротивление, (2) отсутствие интуитивной 
предсказуемости поведения, (3) возникновение замкнутых траекторий движения 
управляющего сигнала (без выхода на механизмы реального управления), (4) нестабильность 
структуры управленческой системы, отсутствие в обществе информации о ее реальном 
состоянии и поведении

• В кризисе международных политических и экономических организаций
• В кризисе выборной демократии как формы правления, имманентной 

индустриальной фазе развития
• В росте противоречий между государствами и негосударственными структурами 

(в частности, ТНК)
• В росте терроризма и невозможности справиться с ним в рамках существующих 

управленческих структур (и национального государства, в целом)
В области образования кризис индустриальной фазы проявляется:
• В девальвации образования (современный бакалавриат в лучшем случае 

эквивалентен школе 1960-х годов и гимназии 1910-х годов)
• В снижении ценности и социальной значимости образования
• В снижении социального и экономического статуса преподавателя (школы и 

ВУЗа)
• В увеличении времени получения обязательного образования
• В резком снижении «возраста первичной потери познавательной активности» (с 

15-16 до 10-11 лет)
• В непрерывном падении уровня общественно-обеспеченных знаний
• В отсутствии у граждан сколько-нибудь связанной и цельной картины мира
• В распространении функциональной неграмотности
В области познания кризис индустриальной фазы проявляется:
• В снижении статуса научной деятельности, прежде всего в области естественных 

наук
• В резком падении связности науки, что проявляется во все более и более узкой 

специализации (до 72 тысяч научных дисциплин на 2004 г.)
• В отсутствии сколько-нибудь действенных механизмов междисциплинарного 

взаимодействия
• В резком замедлении производства новых смыслов (по некоторым оценкам, до 

уровня Темных веков)
• В отсутствии рефлексии оснований науки и научного метода исследования
• В «ритуализации» процесса исследования и опубликования его результатов
• В тенденции научного сообщества к замыканию и превращению в касту, 

свободную от всякого общественного контроля
• В отсутствии сколько-нибудь осмысленного управления исследованиями
• В господстве грантовой системы финансирования, что придает науке сервисный 

статус
• В потере четкой методологической границы между наукой и лженаукой



• В возрастании нетерпимости в научной среде (под предлогом борьбы с 
лженаукой)

• В широком использовании авторитета науки в целях рекламы и пропаганды
• В широком распространении «научных суеверий» («глобальное потепление», 

«астероидная опасность» и т.п.)
• В стремлении науки к бессмысленным самоограничениям, что особенно ярко 

проявилось в связи с открытием клонирования
• В потере связности научного, вненаучного и трансцендентного познания
• В практической остановке трансцендентных форм познания и возврате к 

традиционным и даже архаическим формам трансценденции
• К резкому уменьшению смыслообразования во вненаучных формах познания 

(искусство, в частности литература)
Индустриальный фазовый кризис проявляется также в потере связности между 

четырьмя базовыми социосистемными процессами и в нарастающем демографическом 
кризисе, который в развитых странах принимает форму демографической имплозии с 
образованием антропопустынь, а в странах со смешанной фазой развития порождает 
интенсивные антропотоки.

Это проявляется, в частности, во взаимосвязанных кризисе идентичности и кризисе 
трансценденции, в распространяющемся в западном обществе страхе смерти, а в культурах 
Юга и Востока — страхе жизни.

Все это позволяет сформулировать гипотезу, согласно которой содержанием 
современной исторической эпохи является попытка фазового перехода от индустриальной 
фазы развития к следующей, которую мы называем когнитивной.

Такой переход может быть осуществлен в результате реализации одного из 
современных постиндустриальных проектов.

Постиндустриальная катастрофа, вероятность которой достаточно велика, может 
произойти в форме эскалации локальной войны в систему войн с применением оружия 
массового поражения, в форме нарастающего валютно-финансового кризиса, в форме 
глобального кризиса управления территориями.

3.2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ СРЕДЫ (1-Я ПРИРОДА): КЛИМАТ И 
ЭКОЛОГИЯ

14. Так да светит свет, даже если никто 
из людей не увидит его.
Бог увидит.

Х.-Л. Борхес

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРИРОДНЫЕ РИТМЫ
• Глобальные изменения климата
К настоящему времени палеоклиматология собрала достаточное количество данных, 

чтобы со значительной долей уверенности делать заключение об эволюции земного климата. 
С точки зрения физики средняя температура поверхности земли определяется балансом трех 
факторов:

• Тепла, получаемого Землей от Солнца (эта величина может считаться постоянной 
в течение всей геологической истории Земли, то есть свыше 4,5 млрд лет)

• Тепла, излучаемого Землей в космическое пространство (эта величина зависит от 
ряда обстоятельств, прежде всего от среднего альбедо Земли, от плотности и состава 
атмосферы)

• Тепла, запасенного в недрах Земли (имеется по крайней мере два механизма 
разогрева земного ядра — распад радиоактивных элементов и сжатие ядра; перенесение 



тепла от ядра к поверхности Земли происходит, по современным представлениям, 
конвективными токами в мантии)

В свою очередь, картина распределения температур по поверхности Земли 
определяется балансом следующих факторов;

• Средней температурой земной поверхности
• Углом наклона земной оси к плоскости эклиптики (существует ряд моделей, в 

которых этот параметр ощутимо менялся за последний миллиард лет, но с точки зрения 
элементарной механики к таким изменениям может привести только астероидный удар 
такой силы, что земная кора расплавилась бы; мы будем считать величину наклона земной 
оси постоянной величиной)

• Прецессией земной оси
• Состоянием гидросферы Земли (площадью океанов, распределением материков, 

океаническими течениями)
• Состоянием атмосферы и характером ее циркуляции
Результаты палеоклиматологических исследований можно кратко изложить 

следующим образом:
1. Существует долговременный тренд на понижение средней температуры Земли, 

что, по мнению палеонтологов, объясняется постоянным повышением содержания 
свободного кислорода в атмосфере Земли, которое происходило на протяжении всего 
фанерозоя. Это понижение температуры носит крайне медленный характер (сотни 
миллионов лет на один Кельвин) и не оказывает влияния на социосистему.

2. Существует два относительно стабильных климатических состояния Земли — 
криоэра и термоэра. Для криоэр характерна выраженная широтная и сезонная зональность, 
покровное оледенение арктических и антарктических районов и полярных морей, 
выраженная сухость климата. Уровень океанов низкий, тепловой перенос осуществляется, 
прежде всего, океаническими течениями. В термоэрах широтная и сезонная зональности 
выражены слабо, оледенение отсутствует, климат влажный, уровень океанов высокий. 
Тепловой перенос осуществляется, в основном, воздушными течениями (муссонами).

В криоэрах полюса (по крайней мере один) располагаются на материках, в термоэрах 
— в океанах, свободных ото льда. Для криоэр характерны мощные теплые течения типа 
Гольфстрима, перемещающие теплую воду от экватора к полюсам, и столь же мощные 
холодные циркульполярные течения. В умеренных широтах температура морей превышает 
температуру суши, что приводит к возникновению интенсивных континентальных 
антициклонов и препятствует проникновению теплых и влажных ветров в глубину 
континентов. В термоэрах существует свободная циркуляция водных масс вдоль экватора и 
развивается экваториальное течение, переноса теплой воды от экватора к полюсам не 
происходит, температура суши и воды одинакова, значимых антициклонов не возникает, 
теплые и влажные воздушные массы пронизывают континенты с юга на север, устанавливая 
ровный и мягкий климат.

Таблица 16. Относительно стабильные климатические состояния Земли
Криоэра Термоэра

Океан
ическ
ая 
цирку
ляция

Одна конвективная ячейка: вода 
охлаждается у полюсов до 4 градусов 
(вследствие наличия полярных ледяных 
шапок) и «тонет»: по дну ледяная вода 
перемещается в экваториальную зону 
(холодное антитечение), по 
поверхности теплые экваториальные 
воды перемещаются к полюсам (теплое 
течение), замыкая ячейку конвенции. 
Отклонение экваториального течения в 
сторону полюсов происходит из-за 

Циркуляция воды происходит не по 
термическому, а по галинному механизму: 
соленость экваториальных вод выше 
вследствие испарения, они «тонут», отдают 
лишнюю соль и вновь всплывают в той же 
климатической зоне; вода из экваториальной 
области практически не отводится. 
Экваториальное течение замкнуто и не 
выходит из тропической зоны. Климат 
полярных областей сравнительно теплый, 
ледяные шапки отсутствуют. Водные массы 



концентрации суши в тропической 
зоне; теплые течения увлажняют 
полярные области, способствуя росту 
ледяных шапок

перемещаются, в основном, в широтном 
направлении (вращение Земли). Водный 
обмен между полюсами и экватором 
осуществляется по схеме с двумя ячейками с 
апвеллингом в средних широтах

Атмос
ферна
я 
цирку
ляция

Вследствие разницы температур между 
морем и сушей развиваются крупные 
зимние континентальные антициклоны, 
переносящие холод к окраинам 
материка и препятствующие 
проникновению теплого морского 
воздуха в глубь материка. Сложная 
трехъячеистая конвективная схема

Разница температур между континентом и 
океаном незначительна, зимние антициклоны 
не выражены. Имеется одна ячейка 
атмосферной циркуляции: испарение воды на 
экваторе, перенос водяных паров к полюсам, 
конденсация воды на полюсах. Климат на 
полюсах влажный, в экваториальной зоне - 
сухой

3. Все климатические изменения, по-видимому, носят периодический характер. 
Криоэры и ледниковые периоды происходят с периодичностью порядка 150 млн лет (хотя 
эта периодичность нарушается по крайней мере один раз — отсутствуют следы оледенения в 
юрском периоде; кроме того, длительности разных ледниковых эпох отличаются в два-три 
раза). На основании изучения прецессии земной оси установлены (и подтверждены данными 
палеоклиматологических исследований) среднепериодичные62 климатические циклы 
длительностью в 100 тыс. лет и короткопериодичные — длительностью 42 тыс. лет, 24 тыс. 
лет, 13 тыс. лет. Существуют серьезные аргументы в пользу существования 
сверхкороткопериодичных циклов — 2500 лет, 1200 лет и мгновенных — 180 лет, 80 лет. 
Совершенно надежно установлены погодные циклы, связанные с солнечной активностью: 44 
года, 22 года,11 лет.

Таблица 17. Климатические изменения планеты Земля
Цикличность Периодичность Проявление
Мгновенная Десятилетия (11 лет,

22 года, 44 года, 80 лет, 180 лет)
Небольшие погодные изменения, 
кратковременные ледниковые 
пульсации

Сверхкоротко
периодичная

Столетия (1200 лет, 2500 лет) Значительные колебания («малый 
ледниковый период»)

Короткоперио
дичная

Т ысячелетия (13 тыс. лет, 24 тыс. лет, 
42 тыс. лет)

Стадиальные и межстадиальные 
эпизоды в пределах оледенений

Среднепериод
ичная

Десятки тысячелетий (100 тыс. лет) Оледенения и межледниковья

Геологическая Сотни миллионов лет (150 млн лет) Крио- и термоэры
Планетарная Миллиарды лет Тренд к похолоданию

В процедуре прогнозирования играют роль мгновенные колебания (11-44 года) и 
сверхкороткопериодичная активность, 1200-летний и 2500-летний циклы, которые должны 
рассматриваться как долговременный и не зависящий от человеческой активности тренд.

Заметим, что оценки перспективного мирового энергопотребления в значительной 
степени опираются на прогноз динамики климата Земли.

• Модель глобального потепления
В настоящее время в западном академическом сообществе считается общепринятой 

так называемая «теория глобального потепления», согласно которой средняя температура 
поверхности Земли в последние десятилетия устойчиво повышается. По мнению 
сторонников «теории глобального потепления», этот процесс носит антропогенный характер 

62Разумеется, по сравнению с длительностью термо- и криоэр все остальные циклы 
являются сверхкороткопериодичными. Но в историческом масштабе времен есть явная 
необходимость в более точной стратификации временных масштабов.



и обусловлен выбросом в атмосферу «парниковых газов» (CO2, СН4, HFCs63, PFCs, N2O, SF6). 
Согласно Киотскому протоколу64 (1997) развитые страны должны до 31 декабря 2012 года 
сократить выбросы перечисленных газов на 5,2% по отношению к уровню 1990 года (в том 
числе европейские страны — 8%, Канада и Япония — 6%, Россия и Украина должны 
сохранять выбросы на уровне 1990 года).

Вокруг Киотского протокола был сформирован искусственный рынок квот на 
выбросы парниковых газов. Объем этого рынка составляет в настоящее время 10 
миллиардов евро, прогнозируется его увеличение к 2012 году до 20 миллиардов евро65.

Научная обоснованность предположений, положенных в основу Киотского 
протокола, вызывает сильные сомнения:

Во-первых, не существует никаких прямых доказательств, что содержание 
парниковых газов в атмосфере связано с выбросами этих газов. Данная гипотеза выглядит 
правдоподобно, но не учитывает возможности существования буферных механизмов в 
атмосфере Земли и Мировом океане. Насколько можно судить по данным 
палеоклиматологии, рост количества CO2 в воздушной среде приводит только к смещению 
равновесия между карбонатами и бикарбонатами в море (то есть к образованию или 
растворению залежей мела).

Во-вторых, не существует сколько-нибудь приемлемых доказательств того, что 
перечисленные в приложениях к Киотскому протоколу газы способны вызвать «парниковый 
эффект», то есть эффективно влиять на механизмы взаимодействия Земли с солнечным 
излучением. Астрономические параллели (планета Венера) относятся к планете с 
совершенно другим составом атмосферы66.

В-третьих, в настоящее время Земля находится в криоэре и ее климат является 
весьма холодным по сравнению хотя бы с третичным периодом. Даже за последние 10 тыс. 
лет можно выделить ряд столетий с гораздо более теплым климатом, чем на границе XX и 
XXI веков. Все предыдущие потепления, очевидно, никак не связаны с человеческой 
деятельностью и выбросом «парниковых газов». Непонятно, на каком основании можно 
приписывать антропогенное происхождение текущему потеплению.

2006 г. Семинар Санкт-Петербургской школы сценирования по теме «Мифы 
Чернобыля»

(выдержки из дискуссии)
Р: Модель «ядерной зимы» описывала самую настоящую катастрофу планетарного 

масштаба. В фильмах ужасов 1960-х годов лишь предполагалось, что «в ядерной войне не 

63Обозначение для гидрофлюорокарбонов и перфлюокарбонов (фреонов). Интересно, 
что в списке отсутствует окись углерода СО.

64Протокол подписан 161 государством. США и Австралия отказались 
ратифицировать Киотские соглашения.

65С формальной точки зрения квоты на выбросы парниковых газов представляют 
собой опцион на фьючерсный прогноз экономических последствий изменений климата. 
Иными словами, это — деривиатив очень высокого порядка.

66Заметим в этой связи, что атмосфера Марса, на котором никакого «парникового 
аффекта» не наблюдается, на 95% процентов состоит из CO2(остальные газы — СО — 0,06%, 
азот 2,5%, аргон — около 2%, кислород — 0,15% и т.д.). Состав атмосферы Венеры (где 
«парниковый эффект» есть) примерно тот же: 96% углекислоты, около 4% азота, следы 
кислорода и водяного пара. Другой вопрос, что давление венерианской атмосферы в 95 раз 
больше земного, а марсианской — в 150 раз меньше. Предположить, что «парниковый 
подогрев» определяется толщиной и мощностью атмосферы в гораздо большей степени, 
нежели ее составом, на основании этих данных гораздо естественнее. Заметим здесь, что 
Земля с ее кислородно-азотной атмосферой (78,1 % азот, 21% кислород, 0,9% аргон, следы 
углекислоты — 0,03%) вообще не похожа ни на Венеру, ни на Марс, и для проведения 
параллелей между Землей и Венерой нет никаких оснований.



будет ни победителей, ни побежденных», исследования Н. Моисеева превратили это 
предположение в уверенность (Моисеев Н., 1999).

Y: Как раз в период 80-90-х выходят книги и фильмы, построенные в логике «ядерной 
зимы». Помните: повесть В. Рыбакова «Первый день спасения»; мы ждали кинофильм, и 
повесть была экранизирована под названием «Письма мертвого человека».

L: Тогда еще Вячеславу Рыбакову дали государственную премию. Он был молодым и 
еще не очень известным автором. Тогда же был написан «Атомный сон» С. Лукьяненко, 
«Почтальон» Д. Брина, переведенный на экран Кевином Костнером, и, кстати, 
экранизирован «Ферми и стужа» Ф. Пола.

Р: Насколько построения Н. Моисеева — К. Сагана реальны, мне судить трудно. Но в 
сущности, речь идет об имитационной модели, связь которой с действительностью 
неочевидна, мы не умеем считать атмосферную циркуляцию и не представляем себе, какие 
компенсаторные механизмы могут включиться (а ведь могут и не включиться?) в случае 
выброса в атмосферу огромных объемов пепла и пыли.

F: Однако хватило... В последующие годы «ядерная зима» породила два 
взаимосвязанных научно-общественных мифа. Во-первых, «ядерная зима» сама собой 
превратилась в зиму «астероидную». К концу 1980-х столкновение с астероидом на полном 
серьезе начали рассматривать в качестве причины гибели динозавров. Авторы этой гипотезы 
не учитывали, что столкновение Земли с астероидом привело бы к выбросу в атмосферу 
сравнительно крупных частиц, которые в модели Н. Моисеева создали бы недолгие 
«сумерки», но никак не эффект стабильной температурной инверсии - «зиму». Закончилось 
все это тем, что «астероидная угроза» превратилась в один из ведущих механизмов 
«распила» бюджетных ассигнований на науку. По ходу дела сняли несколько рекламных 
фильмов, из которых в памяти остались «Армагеддон» и «Столкновение с бездной».

Во-вторых, сознание обывателя совместило гипотезу Альвареса о гибели динозавров 
с разговорами о Чернобыльской катастрофе и ее последствиях, в результате чего родилась 
совсем уже мистическая картина «ядерной зимы, порожденной множественными взрывами 
на атомных станциях».

Р: Это еще не все, друзья, в 1990-х свершилось страшное! «Творчески» переработав 
концепцию «ядерной зимы», европейская наука создала на том же «движке» теорию 
глобального потепления и парниковых газов. Генрих Саулович Альтшуллер, создатель 
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и развития творческого воображения (РТВ) 
(Альтшуллер Г., 1979), назвал бы такой прием мышления «переходом к антисистеме» и 
предсказал бы появление «бисистемы», представленной фильмом «Послезавтра» и 
гипотезами об исчезновении Гольфстрима вследствие таяния льдов Арктики.

Y: А за вторую половину 1990-х годов эту дурацкую теорию превратили в 
политическую практику, оформили в виде Киотского протокола, который был положен в 
основу нового крупного бизнеса, а именно торговли квотами на парниковые газы. Опять-
таки было снято несколько рекламных роликов, из которых выделяется фильм 
«Послезавтра», в котором «глобальное потепление» оказывается механизмом, запускающим 
«не-ядернуюзиму».

Принимая, что в настоящее время климат северного полушария Земли действительно 
меняется в сторону потепления67, мы должны выбирать между «теорией глобального 
потепления», носящей все признаки катастрофизма (притом антропогенного катастрофизма), 
и альтернативной моделью естественного геосферного процесса (см., например, Терез Э., 
2004).

Теория глобального потепления представляется прагматически опасной, поскольку 
исходит из принципиальной управляемости (притом даже не техническими, а правовыми и 
экономическими методами) глобального процесса в атмо- и гидросфере Земли. Эта «теория» 

67Строго говоря, факт повышения средних температур нельзя считать надежно 
установленным, но имеющиеся наблюдательные данные позволяют отнестись к нему как к 
достаточно обоснованной гипотезе.



может стать основанием для возложения политической и экономической ответственности за 
этот процесс на страны, не ратифицировавшие Киотский протокол. Наконец, теория, 
сводящая все многообразие климатических процессов к «парниковым газам», препятствует 
свободному обсуждению проблематики изменений климата и воздействия этих изменений 
на различные сферы человеческой жизни.

• Прогноз климатических изменений на период 2010—2050 гг. и до 2200 года
Будем считать надежно установленными следующие позиции.
Земля находится в холодном (ледниковом) периоде своего развития. Этот период 

начался около 38 млн лет назад, вошел в фазу наибольшего развития около 3 млн лет назад и 
до сих пор не завершен. На сегодняшний день 11% земной поверхности занято ледниками и 
еще 14% — вечномерзлыми грунтами. Всего 18 тыс. лет назад ледовый покров занимал 
значительную часть Евразии и Северной Америки, а уровень океана был ниже современного 
на 80-160 метров (по различным оценкам).

Современное состояние климата относится к холодным межледниковьям. Так, во 
время предыдущего теплого периода Полярные моря были свободны ото льда, лиственница 
росла на 300 км к северу от нынешней границы обитания, а полярная береза — на 450 км. 
Наблюдаемые изменения климата прекрасно объясняются моделью климатических циклов. 
Самый короткий из этих циклов имеет длительность порядка 1200 лет. Исторически 
известен «климатический оптимум» Х-ХII веков и «малый ледниковый период» — XVII—
XVIII веков. В настоящее время мы приближаемся к очередному «климатическому 
оптимуму», и можно предсказать, что рост средних температур в северном полушарии будет 
продолжаться до середины XXII века, после чего климатический тренд сменится на 
противоположный и начнется похолодание.

Известно, что во время климатического оптимума Х-ХII веков отсутствовали льды в 
Датском проливе и Гудзоновом заливе, на юге и юго-востоке Гренландии рос лес, на 
Ньюфаундленде вызревал виноград.

Будем исходить из того, что современное потепление будет в целом соответствовать 
предыдущим локальным теплым периодам (X-XII, I—III века). Рассмотрим «максимальную 
модель», в которой все климатические изменения будут выражены очень резко68, то есть 
постараемся получить для них «оценку сверху» на момент пика потепления.

Прежде всего, можно предположить, что юго-восточное, а возможно и юго-западное, 
побережье Гренландии будет свободно ото льда и порастет хвойным (на юге, вероятно, 
смешанным) лесом. Границы климатических зон в Канаде сдвинутся к северу на 200-300 км, 
Северо-Западный пролив будет полностью или, по крайней мере, частично свободен ото 
льда. То же самое относится к Датскому проливу. Трасса Скандинавия-Исландия-
Гренландия-Ньюфаундленд будет судоходна круглый год для любых типов судов (включая 
драккары викингов). Северо-Восточный проход, и в частности пролив Вилькицкого, скорее 
всего, не откроется даже на пике климатического оптимума, и большая часть Арктики будет 
по-прежнему покрыта льдом.

С несколько меньшей определенностью можно предположить, что частично 
разрушится ледовой покров гор Аляски и Западно-Антарктический ледник. Это приведет к 
подъему уровня мирового океана на 2-2,5 метра по отношению к нынешнему уровню69.

Разрушение в XXI столетии ледникового покрова южной и юго-восточной 
Гренландии и канадского ледяного щита послужит причиной интенсивного айсберго- 
образования. Мы должны предсказать, что начиная с 2000-2010 годов количество айсбергов 

68Иными словами, мы исходим из того, что исторические свидетельства, относящиеся 
к предыдущим теплым периодам, априори неполны и дают весьма сглаженную картину.

69Предел сверху, предполагающий, что таяние льдов будет происходить столь 
интенсивно, что уровень океана будет увеличиваться на 1 см в год (это означает, что за год 
тает 3,6 • 1012 тонн льда, что соответствует максимальным скоростям таяния, отмеченным в 
геологической летописи).



в Северной Атлантике и их размеры будут расти. Процесс этот достигнет пика к 2050-2070 
годам и затем пойдет на спад ввиду завершения ледниковой пульсации и «сброса» 
избыточного при данной равновесной температуре льда в океан.

Айсбергообразование окажет негативное воздействие на судоходство в Северной 
Атлантике и, кроме того, вероятно, приведет к изменению течения Гольфстрима. Можно 
предположить, что мощность этого течения изменится и само оно сместится к югу. В 
результате климат северной Скандинавии станет прохладнее и суше, что можно 
рассматривать как проявление компенсационных механизмов (обобщенных процессов Jle 
Шателье), инициированных процессом потепления.

В «предельной версии» Гольфстрим превращается в вихревое течение центральной 
Атлантики. Далее, частичное открытие юго-западных секторов Северного Ледовитого 
океана при сдвиге Гольфстрима к югу может повлечь за собой формирование 
циркульарктического течения (в форме одной или двух конвективных ячеек). В целом, 
согласно принципу Ле Шателье, эти течения будут холодными, но при наличии двух 
конвективных ячеек меньшая ячейка может быть и теплым течением — чтобы установить 
это, надо детально исследовать механизмы теплообмена между морем, сушей и воздухом на 
границах Северного Ледовитого океана.

Увеличение уровня мирового океана вследствие таяния южногренландского, 
аляскинского и, возможно, западноантарктического ледяного покрова означает увеличение 
свободной водной поверхности. Следует иметь в виду, что ее температура в среднем 
немного повысится. Оба эти фактора приведут к увеличению испарения океанской воды и, 
следовательно, к увеличению содержания водяного пара в атмосфере. Как следствие, 
возрастет нестабильность атмосферы, то есть вырастет среднее годовое количество гроз и 
интенсивность тропических циклонов (с вероятным смещением их траекторий к северу от 
современных). Кроме того, увеличится увлажнение территорий Северной Америки и 
Евразии.

Последнее, в свою очередь, приведет к увеличению дебета рек, росту 
внутриконтинентальных стоковых морей и озер (Каспий, Арал, Балхаш, американские озера) 
и к значительному возрастанию биологической продуктивности на территории евразийской 
Великой степи, американских прерий и, возможно, Сахары70. С меньшей уверенностью 
можно предсказать увлажнение пампы71.

С чисто формальной точки зрения мы должны предсказать сильный демографический 
«всплеск» среди народов архаичной и традиционной фазы, проживающих на перечисленных 
выше территориях (в частности, среди народов Центральной Азии).

Весьма вероятным откликом глобальной экосистемы на всплеск биологической 
продуктивности является возникновение новых болезнетворных штаммов и глобальные 
эпидемии (пандемии, эпизоотии). Во всяком случае, оба прослеженных «климатических 
оптимума» сопровождались вспышками заболеваемости72.

Кроме циклических геосферных процессов на климат будут оказывать локальное 
воздействие антропогенные факторы. Рост промышленного производства в Китае приведет к 
уменьшению прозрачности атмосферы над восточной частью Евроазиатского материка, что 
послужит причиной развития Азиатского антициклона в постоянный климатический фактор, 

70Состояние Сахары целиком и полностью зависит от уровня подпочвенных вод, 
который, как кажется, должен заметно вырасти при переходе к климатическому оптимуму.

71Вообще, прогнозы по Южному полушарию значительно менее определены, чем по 
Северному, поскольку мы не располагаем надежными, вписанными в контекст 
историческими свидетельствами. Впрочем, можно предположить, что океанический характер 
Южного полушария демпфирует циклические климатические процессы и изменения климата 
от «оптимума» к «ледниковые» там менее заметны. Кроме того, основным климатическим 
фактором Южного полушария является стабильное циркульантарктическое течение.

72В условиях крайне низкой связности земного шара в X-XII веках и ранее пик 
распространения эпидемии в Европе отставал от пика потепления.



причем размеры этого антициклона и давление в его центре будут нарастать. Аналогичные 
факторы, хотя и менее отчетливо выраженные, приведут к формированию Северо-Амери- 
канского антициклона. Понятно, что компенсирующая циклональная активность по 
необходимости сместится к окраинам континентов, порождая огромные полосы 
климатической неустойчивости.

Сдвиг к югу Гольфстрима и образование вихревого течения Центральной Атлантики 
будут способствовать распаду стационарного Азорского антициклона и объединению 
европейской и восточноамериканской «зон плохой погоды». Атлантика окажется поистине 
опасным районом для судоходства. Перенести судоходные трассы на юг не представляется 
возможным, поскольку Карибское море само по себе находится в «зоне плохой погоды», а 
уходить южнее Панамского канала бессмысленно из-за низкой транспортной связности 
Мессоамерики. Поэтому судоходные маршруты уйдут севернее — в обход Гольфстрима и 
Центральной Атлантики. Следовательно, возрастет стратегическое, геоэкономическое и 
геополитическое значение Исландии (и без того достаточно высокое), Датского пролива,  
Фарерского барьера, Гренландии и Северо-Западного прохода. Любопытно, что изрезанные 
фиордами берега Западной Гренландии вполне могут быть использованы для базирования 
малых вооруженных катеров. Наряду с районом Малаккского пролива и Индонезии может 
возникнуть еще одна область современного морского пиратства.

«Предельная» климатическая карта климатического оптимума XXII столетия может 
выглядеть следующим образом:

Заметим, что, хотя в этой модели равновесная термодинамическая температура 
Северного полушария Земли повышается на 1,5-2 градуса, процесс носит, разумеется, 
обратимый характер, причем развитие обратного процесса, по всей видимости, начнется с 
очищения Северной Атлантики от айсбергов и плавучих льдов и смещения Гольфстрима к 
северу.

Несмотря на рост среднегодовых температур Северного полушария, потребность 
населения развитых стран в теплоснабжении и электроэнергии для кондиционирования 
воздуха в данной модели циклического потепления только увеличится. Это связано с 
антициклональным характером погоды на Евроазиатском и Северо-Американском 
континентах (холодные зимы, горячий летний период), а также с формированием весенне-
осенней «зоны плохой погоды» над Западной Европой и восточным побережьем Северной 
Америки.

Выводы:



• Современные климатические изменения вызваны циклическим геосферным 
процессом неясного происхождения

• Потепление Северного полушария будет продолжаться еще около 150 лет, 
достигнет максимума к середине XXII века и затем сменится похолоданием

• Разрушение южногренландского ледяного покрова приведет к активному 
айсбергообразованию и переформатированию течений Северной Атлантики (в частности, к 
уходу к югу Гольфстрима и формированию циркульарктического холодного течения)

• Антропогенный фактор может оказать локальное воздействие на климат, 
усугубляя Центрально-Азиатский и Северо-Американский антициклоны и придавая им 
постоянный характер

• Воздействие на погоду оказывают не так называемые «парниковые газы», а 
прежде всего антропогенная пыль

• Переход к климатическому оптимуму может иметь демографические, 
эпидемиологические и геополитические последствия

• Потепление в Северном полушарии приведет к росту потребления тепла и 
электроэнергии на обогрев и кондиционирование помещений

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Климатические изменения образуют первый по значимости внешний фактор, 

оказывающий воздействие на динамику антропосред. Второе место по уровню влияния на 
социосистему занимают экологические изменения.

• Экологический подход
Экологию в настоящее время следует рассматривать не столько как отдельную 

научную дисциплину, отличающуюся специфическим предметом исследования или особым 
методом исследования, сколько как форму «упаковки» некоторого знания.

Термин «экология» рассматривается как собирающее обозначение для нескольких 
разделов биологии, антропологии, культурологии, теории систем. В рамках того же понятия 
рассматриваются природоохранительные технологии, правовые и административные 
практики. Не вызывает особого протеста использование слова «экология» для квалификации 
картин, художественных текстов, даже музыкальных произведений или социальных 
институтов («хорошая социальная экология города Троицка позволяет...») и 
информационных систем («экология смыслового пространства»).

В целом можно определить экологию как способ упаковки связной группы понятий, 
относящихся к фундаментальным и прикладным научным дисциплинам, описаниям 
технологий (в том числе гуманитарных), а также процессам любой степени искусственности, 
если эти понятия могут быть сведены или развернуты к воспроизводству среды обитания.

В академической науке существует определенное внутреннее разделение 
проблематики развития на «глобальные проблемы человечества» и «экологические 
проблемы». Глобальные проблемы включают в себя массу вопросов, в том числе ряд 
экологических проблем (как правило, рассмотренное выше глобальное потепление и 
снижение биоразнообразия). Экологические проблемы включают в себя все, начиная с 
изменения климата и заканчивая частностями типа локальных загрязнений или отраслевых 
проблем. При попытке выделить в чистом виде экологическую тематику, выясняется, что 
соответствующие проблемы находятся на разных системных уровнях, а иные — так и 
вообще носят пограничный характер на стыке проблемных полей или являются следствиями 
проблем и действий из совершенно иных областей. Кроме того, то, что понимается под 
экологическими проблемами, часто может быть прочитано как работа по формированию 
новых рынков, обеспечение превосходства в технологической гонке, а то и просто 
перераспределение финансов и рынков между заинтересованными структурами.



• Современные (цисбарьерные) экологические проблемы
В настоящее время обычно выделяют73 следующие экологические проблемы:
Глобальное потепление — утверждается, что «грязная энергетика» и вообще 

активная деятельность человека приводят к выбросам парниковых газов и потеплению 
земного климата, которое в свою очередь, вызывает тучу побочных проблем. Как было 
показано выше, проблема носит мнимый характер. Тем не менее влиянием глобального 
потепления на атропосреду пренебречь нельзя, поскольку вокруг этой заведомо ложной 
гипотезы создана и продолжает создаваться обслуживающая ее система деятельностей, 
направленных на сохранение конкурентного превосходства технологически развитых стран, 
практикующих «безопасную энергетику».

Снижение биологического разнообразия — по мнению ряда ученых-гуманитариев, 
активная деятельность человека по освоению мира приводит к быстрому вымиранию редких 
и малочисленных видов животных. Определенная доля истины в этом суждении 
присутствует: человек действительно целенаправленно зачищал окружающую среду от 
некогда опасных для него и его деятельности животных, а также нарушал баланс экосистем 
и продолжает его нарушать. Поскольку такое поведение естественно для «абсолютного 
хищника», оно неоднократно встречалось в прошлом («проедание экосистемы насквозь») и 
приводило просто к очередному эволюционному шагу с тиражированием 
приспособительных механизмов «абсолютного хищника». Действительное воздействие этой 
проблемы на социосистему пренебрежимо мало, хотя в рамках борьбы со снижением 
биологического разнообразия действует много грантовых и государственных программ.

Загрязнение окружающей среды — загрязнение почв тяжелыми металлами и 
отходами нефтяной и угольной энергетики, засоление почв вследствие непродуманной 
мелиорации или строительства гидросооружений, загрязнение воды, пестицидное 
загрязнение, загрязнение воздуха, радиоактивное загрязнение. Эта проблема носит реальный 
характер, хотя ее острота несколько снизилась за последние десятилетия. Важно отметить, 
что загрязнение среды оказывает сильнейшее воздействие на человеческие сообщества, 
задержавшиеся в архаичной фазе развития, значительное — на традиционные культуры 
(прежде всего, засоление почв, сыгравшее огромную роль в разрушении цивилизаций 
Месопотамии) и весьма малое на индустриальную страту. Такое фазовое влияние следовало 
бы учитывать при анализе антропотоков (смотри ниже), но поскольку интенсивность 
загрязнения среды в ближайшие десятилетия лавинообразно нарастать не будет, данное 
влияние останется на современном уровне, то есть будет малосущественным. Заметим здесь, 
что индустриальная фаза развития и связанное с ней экстенсивное освоение ресурсов, по-
видимому, неизбежно приводят к росту загрязнения. Бороться с этим — дело нужное, но в 
индустриальной логике — малополезное, а бороться с тепловым загрязнением среды вообще 
бессмысленно, поскольку неизбежность такого загрязнения постулирована Вторым началом 
термодинамики. Кроме того, опыт Аральского моря и Чернобыля показал, что 
восстановление природных биоценозов при снижении антропогенной нагрузки происходит 
очень и очень быстро (за пятнадцать—двадцать лет). Деятельность, развернутая вокруг 
загрязнения среды, должна учитываться в следующих отношениях:

• Происходит стимулирование переноса «грязных» производств в страны 
индустриальной периферии

• Создаются возможности для поддержания конкурентных преимуществ 
технологически развитых стран, создания обширного рынка «чистого производства», 
возникновения соответствующих технологий

• Инсталлируется новый механизм международных санкций (вплоть до военных 
действий) по экологическим мотивам

Ресурсный кризис. В самом общем виде речь идет о том, что на планете может 

73Речь идет об обобщенном мнении непрофессиональных экологов, ООН, части 
академических ученых, популяризаторов, а также о соответствующих вызовах, часто 
декларируемых в форсайтных исследованиях.



начаться острая нехватка того или иного ресурса — нефти и энергоносителей вообще, еды, 
пресной воды. Проблема носит реальный характер лишь в том отношении, что взрывной 
рост населения в странах низкого (доиндустриального) уровня развития не в полной мере 
обеспечивается соответствующим приростом биологической продуктивности почв. На 
сегодняшний день неясно, насколько серьезной трудностью является нехватка 
энергоресурсов. В течение последних десятилетий развитые страны по разным причинам 
практически не вкладывались в геологические изыскания, поэтому современный «кризис 
энергоносителей» во многом связан с исчерпанием геологической базы, созданной в 70-е 
годы прошлого столетия. Впрочем, остается открытым вопрос, удастся ли геологам 
расширить эту базу до необходимо «безопасного» уровня. Совершенно неясно, являются ли 
запасы нефти принципиально конечными, или существуют механизмы их возобновления.

В связи с вышеизложенным разумно дать осторожную оценку воздействию 
ресурсного (прежде всего, углеводородного) кризиса на социосистему. Вероятнее всего, это 
воздействие сведется к медленному повышению цены сырой нефти74 и, следовательно, цен 
на нефтепродукты и сжиженный газ. Это, в свою очередь, приведет к незначительному 
перераспределению «топливной корзины» в пользу атомной и угольной энергетики и окажет 
некоторое влияние на транспорт (прежде всего, на автомобильный и авиационный)75.

Напротив, геополитическое воздействие представлений о недостаточности 
углеводородных ресурсов в течение всего анализируемого периода (т.е., в горизонте до 2050 
года) останется очень значительным и послужит формальным поводом для ряда 
международных вооруженных конфликтов.

Проблема нехватки углеводородов отразится также на развитии технологической 
сферы (в частности, будут продолжаться работы над водородной энергетикой и 
возобновляемыми энергоносителями).

Таким образом, нам следует учитывать влияние на развитие социосистемы трех 
ресурсных ограничений, причем нехватка питьевой воды приведет только к созданию 
соответствующего масштабного рынка, нехватка энергоносителей окажет скорее 
информационное и косвенное, нежели прямое и материальное воздействие на социосистему, 
а нехватка продовольствия останется проблемой слаборазвитых территорий.

В общем виде экологические проблемы являются прямым следствием 
промышленного и социального развития, взятого под разными углами зрения. Так, снижение 
биологического разнообразия — вполне закономерный итог стремления человека 
обезопасить среду для себя, а также ее освоения и смены ее специализации. Проблема 
нехватки еды и воды в Африке — есть прямое следствие дикого скачка числа населения при 
отсутствии инфраструктурной базы и может быть решена, по сути, только «новым 
колониализмом». Загрязнение среды — закономерное следствие бурного промышленного и 
технологического роста индустриальной фазы.

Будем считать проблему иллюзорной, если информационная составляющая в ней 
значительно превышает реальную76. Будем считать проблему внесистемной, если она 

74В условных «долларах 2001 года». Рост цен на нефть в реальной валюте будет, 
разумеется, значительно выше, вследствие инфляционных процессов.

75Напоминаем, что в этой главе обсуждаются не последствия кризиса энергетики, а 
всего лишь формальное влияние ресурсных ограничений со стороны природной среды на 
развитие социосистемы. Кризис энергетики не сводится к проблеме нехватки углеводородов, 
он включает в себя также кризис генерирующих мощностей и кризис сетей.

76Внесистемных иллюзорных проблем можно придумать сколько угодно — это и 
«астероидная опасность», и «новый ледниковый период», и все, что душе угодно. Реальная 
польза от них в том, что они могут служить внеэкономическим регулятором для мировой 
экономики — подобно войне, социальным программам и космическим исследованиям. 
Проблемы внутрисистемные и иллюзорные — самые опасные, потому что прямо связаны с 
жизнью и деятельностью людей, при этом имеют иллюзию решаемости. Число этих проблем 
будет явно расти, их финансовая емкость — тоже. Инжиниринг подобных проблем уже стал 



относится к особенностям развития данной социально- экономической фазы, глобальным 
циклам и т.д. и не располагается в пространстве деятельности человечества.

Таблица 18. Классификация экологических вызовов современного мира
Внутрисистемные Внесистемные

Иллюзорные Нехватка продовольствия и воды
Нехватка энергоносителей

Глобальное потепление

Реальные Снижение биологического 
разнообразия

Загрязнение окружающей среды

Проблемы внесистемные и реальные решать, в целом, приятно, но бесполезно. 
Внесистемные и иллюзорные — бессмысленно. Внутрисистемные иллюзорные проблемы — 
это по сути создание новых квазирынков и тем самым проблемами не являются.

Получается, что единственной проблемой, которая находится в поле деятельности 
человека и не носит (явным образом, по крайней мере) внесистемного характера, является 
снижение биологического разнообразия. Отметим на полях, что при прочих равных эту 
проблему «цивилизованное европейское человечество» не очень- то стремится решать. Так, 
случайно пришедший в Германию бурый медведь был немедленно застрелен: «мало ли что». 
Похоже, такая же судьба может ожидать и прочих крупных хищников, численность которых 
чуть превысит допущенное число.

Интересно, что проблема снижения биологического разнообразия и попытки к ее 
решению представляют собой по сути целенаправленный реинжиниринг окружающей 
среды. Ведь сюда входит и акклиматизация новых видов (камчатский краб в Баренцевом 
море), и масштабные эксперименты по работе с экосистемами (уничтожение и появление 
мухи цеце в саваннах Африки). Отдельным продуктивным направлением может быть 
создание искусственно обогащенной экосистемы для антропогенно и техногенно 
нагруженной среды, к примеру — для города.

• Экологические проблемы начала когнитивной фазы развития 
(трансбарьерные)

Можно предположить, что новыми, трансбарьерными, фазовыми экологическими 
проблемами, то есть реальными проблемами, связанными с особенностями системы 
деятельностей и средовых балансов, специфичных для постиндустриальной/когнитивной 
фазы развития, будут следующие:

• Неконтролируемые последствия развала существующих и формирования новых 
экосистем вследствие первых, неквалифицированных попыток реинжиниринга 
экологических систем.

• Информационное загрязнение. «Захламление» информационных систем 
информационным же мусором. Скачок социальных и психологических проблем, связанных с 
информационной перегрузкой и информационным загрязнением психики. Подобные 
примеры уже появляются: первыми жертвами информационного загрязнения психики стали 
неподготовленные психологи и люди, избыточно увлекающиеся психотехниками.

• Деградация культуры массового индустриального производства и связанные с 
этим проблемы качества продукции. Аналогичное явление произошло в свое время с 
индустриальным сельским хозяйством.

Приведенные выше фазовые проблемы будут относиться к категории «реальные 
внесистемные». Сюда же, вероятно, можно будет добавить и комплекс проблем, связанных с 
изменениями климата: они будут ощутимы и серьезны, но всерьез подойти к их решению 
удастся только на закате когнитивной фазы.

Загрязнение среды в связи с развитием технологий энергетики, очистки и 
экоинженерии перейдет в категорию «реальных внутрисистемных» проблем. Этому будет 
способствовать развитие соответствующих проблем загрязнения в индустриально 
развивающихся странах третьего мира и практика решения таких проблем в странах, 

вполне самостоятельной отраслью деятельности.



совершивших фазовый переход. Учитывая существующую практику работы с аналогичными 
по типу проблемами, можно утверждать, что западный мир в скором времени ожидает 
резкое обострение экологической активности.

Снижение биологического разнообразия станет в значительной степени иллюзорной, 
хоть и внутрисистемной проблемой. Ее будут долго и с удовольствием решать.

Проблема исчерпания или нехватки тех или иных ресурсов перейдет, по-видимому, в 
область иллюзорных внесистемных. Если сохранится вообще.

В случае провала фазового перехода и отхода цивилизации в начало индустриальной 
фазы основная масса экологических проблем будет связана с экстенсивным и грязным 
производством, а также последствиями эксплуатации сложных систем 
неквалифицированным персоналом.

3.3. ЕСТЕСТВЕННЫЕ СРЕДЫ (1-Я ПРИРОДА): ДЕМОГРАФИЯ И 
АНТРОПОТОКИ

17. И тот, кто убил справедливо или думая, 
что справедливо,— не повинен тот.

X.-Л. Борхес
Этот раздел посвящен процессам, которые находятся на границе природной и 

антропной среды и носят отчасти биологический, отчасти социальный характер. Мы отнесли 
указанные процессы к естественным, поскольку на практике они не управляемы и должны 
восприниматься как данность, внешняя по отношению к обществу рамка.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
• Демографическая теорема
В традиционной фазе развития социума общие биологические императивы 

(«плодитесь и размножайтесь») соответствуют экономическим потребностям крестьянской 
семьи. Действительно, появление ребенка в такой семье почти никак не сказывается на 
финансовых затратах и достаточно слабо — на общем потреблении (в связи с тем что 
традиционное хозяйство тяготеет к натуральности). Уже с четырех-пяти лет ребенок может 
выполнять ряд работ, простых, но необходимых для нормального существования хозяйства: 
выпас скота, уборка помещений, валяние шерсти и т.п. Таким образом, ребенок заменяет 
наемного работника, затраты на которого превышают содержание ребенка в несколько раз. 
Вырастая, ребенок берет на себя все больший объем работ, способствуя процветанию 
хозяйства. Несколько упрощая, можно сказать, что каждый ребенок в патриархальной 
традиционной семье может рассматриваться как практически бесплатная рабочая сила. 
Соответственно рост семьи означает рост числа работников, то есть увеличение 
зажиточности хозяйства.

Как следствие, демографическая динамика классической традиционной фазы носит 
экспоненциальный характер. Эффективное (с учетом детской смертности) число детей в 
крестьянской семье составляет 4-5 человек, что соответствует годовому приросту населения 
до 6% и даже до 10% в год77.

Возникновение «торгового капитализма» приводит (даже в «простейшей рыночной» 
версии традиционной фазы) к быстрому сокращению населения. Как только возникает 
возможность зарабатывать и тратить деньги, ребенок из подспорья в производстве, 
бесплатного наемного работника, превращается в обузу. Во времена позднего Рима 
императоры прилагали титанические усилия к нормализации демографической динамики, 

77Например, население Пакистана (страна, полностью относя щаяся к традиционной 
фазе, по крайней мере до 1970-х годов) увеличилось за период 1901-2001 гг. с 1C,6 до 148 
миллионов человек, что соответствует эффективному линеаризованному росту на 7,9% в год.



однако вырождение сначала патрицианских, а затем и плебейских семейств продолжалось до 
падения Рима.

В индустриальной фазе демографический кризис выступает с беспощадной остротой: 
во всех случаях рождение детей не только не выгодно индивидуальной семье, но и прямо 
приводит к ее обнищанию.

Невыгодность детей проявляется тем сильнее, чем более развиты товарно-денежные 
отношения и индустриальная фаза в целом и чем выше изначальный доход семьи. В 
простейшей модели рождение первого ребенка отбрасывает семью к границе своего 
исходного имущественного класса, рождение второго — переводит в более низкий класс. 
Как правило, при трех детях или еще большем их количестве происходит деклассирование 
семьи, если это не семья олигарха.

Необходимо иметь в виду, что затраты на развитие, воспитание и образование 
ребенка в индустриальной фазе очень велики и период детства продолжается до 16-18 лет и 
даже до 26-ти лет, в случае аспирантуры, например. Если учесть, что между 18 и 26 годами 
молодые люди, как правило, создают собственные семьи, становится понятно, что родители 
не получают никакой непосредственной отдачи на свой огромный вложенный капитал.

В результате демография индустриальной фазы определяется «точкой равновесия» 
двух противоположных императивов: биологического инстинкта продолжения рода и 
экономико-социального инстинкта социального выживания. Опыт и моделирование 
показывают, что это равновесие наступает при среднем количестве детей в семье между 
показателями один и два. В современной индустриальной России он близок к единице и 
нигде не поднимается выше значения 1,2. Этот показатель соответствует сокращению 
индустриального населения на 3-5% в год. Всякие отклонения от этой цифры вызваны 
примесью традиционной фазы развития.

Таким образом, бескризисная демографическая динамика возможна лишь при 
определенном равновесии между традиционной и индустриальной фазами развития. Это 
равновесие поддерживается за счет фазовых антропотоков, то есть вследствие перетекания 
населения между областями, в которых преобладают деятельности, соответствующие 
разным фазам развития.

• Расширенная демографическая теорема и фазовые демографические 
диаграммы

Рассмотрим три фактора, которые определяют демографические особенности 
некоторого социума в определенный период времени.

Это, во-первых, биологический фактор: биологическое стремление человека 
воспроизвести себя в потомстве. Кроме редчайших периодов сверхскученности и 
перенаселенности, этот вектор всегда направлен на максимальное увеличение числа детей в 
семье.

Во-вторых, фактор экономический, который определяет степень выживаемости семьи 
как первоначальной ячейки любого социума. Как мы выяснили, экономический фактор 
зависит от исторической фазы. Он направлен в сторону увеличения числа детей в семье в 
развитой традиционной фазе, где, чем больше детей в семье, тем семья прочнее, у нее 
больше экономический потенциал, выше устойчивость. Он сокращает рождаемость в 
индустриальной и когнитивной фазах, поскольку при наличии развитого денежного 
обращения и медленности взросления ребенок оказывается «экономически не 
рентабельным».

Если бы факторов, влияющих на число детей в семье, было только два, то во всех 
индустриальных и постиндустриальных сообществах среднее число детей на женщину 
детородного возраста было бы одинаковым и составляло бы одного ребенка. Это, однако, 
верно лишь в первом приближении, поэтому возникает необходимость учесть еще один 
фактор, усложняющий фазоводемографические расчеты.

Этот фактор носит социальный характер, и в частности обеспечивает стабильный 



подъем рождаемости в периоды пассионарной активности общества.
Проблема ориентации социально-демографического вектора (будет ли он повышать 

рождаемость или, напротив, снижать ее) заключается в ответе на вопрос: может ли общество 
оставить своим детям значимые нематериальные ценности?

Ребенок при рождении получает что-то от отца и что-то от матери: это не только 
жизнь и особенности генома, но и культура, формат жизни и деятельности. Ключевой 
демографический вопрос звучит так: может ли ребенок, родившийся в данном обществе, 
получить по факту рождения еще и цель своего существования, миссию на земле? Если 
может, тогда его отец и мать захотят продлить свое существование в детях независимо от 
экономических условий. Если же родители сами не понимают, зачем они живут и для чего 
рожают детей, то они откажутся от ребенка. По крайней мере от второго ребенка и, тем 
более, от третьего78.

Смертность определяется доступностью пищевого ресурса и уровнем медицины. При 
этом доступность ресурса зависит от уровня экономического и технологического развития 
общества, с одной стороны, от качества инфраструктуры — с другой, и от внешних 
природных факторов: текущего плодородия почв, климата и пр.— с третьей.

Коэффициент воспроизводства населения равен разности между рождаемостью 
(определяемой биологическим, экономическим и социально-демографическим «векторами») 
и смертностью (зависящей от достигнутого уровня развития, качества инфраструктуры, 
климата и биологической продуктивности территории). Иными словами, этот коэффициент 
оказывается функцией нескольких переменных, некоторые из которых циклически зависят 
от времени.

Если общество вступает в стадию фазового кризиса, коэффициент воспроизводства 
всегда падает ниже единицы, поскольку на сокращение рождаемости работают сразу все 
факторы: и экономический, и биологический, и социокультурный. Фазовый кризис содержит 
в себе кризис онтологический и аксиологический: в обществе не остается тех ценностей, 
которые хотелось бы оставить навсегда, передав детям. Кроме того, кризис базового 
процесса производства снижает уровень обеспечения населения ключевыми ресурсами, что 
приводит к росту смертности.

Начинает быстро падать численность населения и (вследствие кризиса базового 
процесса обучения) качество подготовки кадров. Это повышает нагрузку на экономику79, и 
без того находящуюся в кризисе. Нарастают культурные конфликты и отрицание 
господствующих ценностей, социально-психологический фактор начинает «работать» на 

78Может показаться, что государство способно воздействовать на рождаемость через 
управление социально-демографическим вектором. В действительности в распоряжении 
современного человечества нет гуманитарных технологий, способных в средне- и 
долгосрочной перспективе изменять пассионарную активность общества. Частные меры, 
предпринимаемые отдельными правительствами, в лучшем случае приводят к 
«резонансному всплеску» рождаемости: одновременно у многих пар рождаются 
«отложенные дети». Иными словами, эти меры воздействует не на количество детей в семье, 
а на то, когда именно эти заранее запланированные дети появятся на свет.

В результате зависимость рождаемости от времени приобретает «резонансный» 
характер: очень быстрый рост (в два-пять раз за два года) и практически симметричный спад 
до уровня, который находится ниже фонового. Подобная демографическая динамика была 
характерна, например, для СССР 1987-1990 гг.

79Количество неработающих, приходящихся в данном обществе на одного 
работающего.



снижение рождаемости.
Возникает положительная обратная связь, по крайней мере по двум «векторам»: чем 

дальше зашел процесс депопуляции, тем быстрее он идет.
Изобразим коэффициент воспроизводства для различных этапов развития 

социосистемы в следующем графическом виде (см. рис. на стр. 246-250).
В архаичной фазе социокультурный, биологический и экономический векторы 

направлены в зону повышения рождаемости. При этом, однако же, и смертность очень 
высока, коэффициент воспроизводства чуть больше единицы (высокая рождаемость — 
высокая смертность).

Кризис архаичной фазы: общность испытывает дефицит пищевых ресурсов, детей 
становится рожать невыгодно и даже опасно. Экономический вектор направлен в зону 
повышения смертности и в зону понижения рождаемости. Мезолитический кризис, резкое 
падение численности населения (низкая рождаемость—высокая смертность).

Создали традиционную фазу: научились сеять и убирать зерно, пасти скот. Все 
вектора идут в зону повышения рождаемости. И это действительно традиционная фаза — 
период самого быстрого роста человечества. Хороший пример — вступление в развитую 
традиционную фазу Пакистана, где численность населения за сто лет возросла в 12 раз 
(высокая рождаемость—низкая смертность).

Кризис традиционной фазы развития. Опять становится невыгодно рожать детей, и 
растет смертность, обусловленная социальными причинами (в частности, болезнями — 
«черная смерть» — чумная эпидемия в Европе накануне Возрождения представляет собой 
последний всплеск посттрадиционного фазового кризиса) — низкая рождаемость—высокая 
смертность.



Индустриальная фаза. Первая фаза, где «экономический вектор» всегда направлен в 
сторону понижения рождаемости и только за счет социокультурного вектора возможен 
прирост населения. В индустриальном мире только пассионарное общество способно к 
увеличению своей численности. Низкая рождаемость — низкая смертность. Общество 
поглощает демографический ресурс традиционной фазы (антропоток: деревня—город).

Современная стадия: кризис индустриальной фазы. Как и во всех фазовых кризисах, 
смертность растет, рождаемость падает, происходит фазовая депопуляция.



АНТРОПОТОКИ
• Фазовые антропотоки
Антропотоком называется пространственное перенесение идентичности. Формально 

антропоток не обязательно связан с физическим перемещением людей — носителей 
идентичности (например, распространение индустриальных форм идентичности при 
социокультурной переработке традиционного населения на периферии происходит без 
пространственной экспансии). В этом разделе, однако, мы будем рассматривать антропотоки 
в обыденном понимании этого термина: человеческие течения.

Фазовый кризис социосистемы всегда сопровождается нарастающим 
антропотоком.

Этот антропоток имеет два различных механизма, причем механизмы эти независимы 
и могут «работать» по отдельности. Демографический механизм антропотока рассмотрен 
выше: фазовый кризис приводит к снижению рождаемости, росту смертности, депопуляции 
территории и нехватке людей для поддержания сложившихся систем деятельности.

С другой стороны, фазовый кризис означает, что фаза не может далее развиваться 
экстенсивно, то есть что вся «варварская периферия» уже вступила — именно сейчас 
вступила — на путь фазового развития. Там, следовательно, происходит быстрый рост 
населения. Следовательно, при кризисе фазы возникает демографическое напряжение между 
обезлюживаемыми центрами цивилизации и перенаселяемой периферией, причем контакты 
между периферией и центром нарастают. В этих условиях неизбежен нарастающий 
антропоток из периферии к центру.

Второй механизм, фазово-экономический, связан с понятием антропустынь.

• Первичные и вторичные антропустыни
Понятие антропустыни строится на том, что человеческая деятельность обычно 

фазовооднородна. Иными словами, крайне редко возникает экономически значимое 
пересечение форм деятельности, характерной для двух или нескольких фаз развития. Всегда 
можно с уверенностью указать, что на той или иной территории ведущая деятельность 
архаична, традиционна, индустриальна или, например, постиндустриальна,— существует 
четкий механизм, который позволяет нам определить ведущую фазу системы деятельностей.

Поэтому мы можем ввести понятие фазовой антропустыни. Архаичная, 
традиционная, индустриальная или когнитивная фазовая антропустыня — есть территория, 
на которой виды деятельности, характерные для данной фазы, не осуществляются или 
осуществляются с очень большими затруднениями. Заметим, что биологические пустыни 
довольно часто являются антропустынями, но антропустыня может биологической пустыней 
отнюдь не являться. В архаичную фазу «картинка» выглядит очень простым образом — в 
архаичной антропустыне исчерпывается собственно пищевой ресурс. Основная форма 
деятельности в архаичной фазе — охота и собирательство, и рано или поздно по мере роста 
населения территория теряет способность воспроизводить ресурс, необходимый для 
биологического выживания растущей человеческой популяции. Человек, будучи 
«абсолютным хищником», как уже отмечалось, «проедает социосистему насквозь», и ее 
биологическое разнообразие катастрофически падает. В итоге возникает зона архаичной 
антропустыни, где жить, конечно, можно, но очень и очень трудно. Социум начинает 
испытывать сильнейшее пищевое давление, и для него возможны два реалистических 
варианта и один фантастический. Реалистические — это деградация и попытка откочевать 
туда, где ресурс еще не исчерпан, а фантастический — попытка перейти к другому способу 
организации и использованию принципиально иных ресурсов (совершить фазовый переход: 
преодолеть неолитический барьер и построить традиционную фазу развития).

Заметим, что всякий раз можно вроде бы откочевать туда, где ресурс еще не 
исчерпан, но, если уже один раз возникла ситуация нехватки данного ресурса, она будет 



повторяться все дальше и дальше и наступать все быстрее и быстрее. В конце концов, то 
место на земле, куда можно откочевать в поисках данного ресурса, или просто исчезнет, или 
окажется недоступным в принципе для данного человеческого общежития. Тогда 
социосистему ждет деградация либо же — фантастическая попытка построить новую фазу 
развития с другими ресурсами и другой степенью их возобновляемости. Следующая, 
традиционная, фаза развития решает проблему архаической антропустыни раз и навсегда. 
Когда «один с сошкой кормит шестерых с ложкой», пища перестает быть главной 
фундаментальной ценностью. Теперь такой ценностью становится пахотная земля, которую 
можно возделывать и обрабатывать. Соответственно, к антро- пустыням традиционной фазы 
относятся земли, которые пришлось вывести из эксплуатации по причине их истощения, 
засоления почв и других явлений того же плана. В конечном счете в традиционной фазе 
человек пользуется возможностями рельефа в целом: поскольку он меняет экосистему в той 
области, в которой он хозяйничает, и подгоняет экосистему под себя и свои потребности, он 
становится не просто верхним управляющим звеном биологической пищевой пирамиды, но 
конструктором экосистем. Это — другой уровень развития, и он дает гораздо больше 
возможностей. Численность населения и разнообразие форм деятельности быстро растут, 
возникают государства и цивилизации... и платить за это приходится оскудением почв и 
«застроенно- стью» рельефа, который уже распахан и ирригирован и который уже нельзя 
далее мелиорировать80. Если мы рассмотрим историю американского континента, то 
обнаружим, что процесс продвижения с востока на запад, от распаханных земель к еще не 
освоенным, идет с все увеличивающейся скоростью. Опять-таки перед нами картинка 
неизбежного антропотока из зоны, где все уже поделено или все уже оскудело, в ту зону, где 
еще можно что-то найти и освоить. Любопытно, что, изучая эпосы, будь то средневековый 
эпос Европы или последний эпос Дж. Р. Р. Толкина, вы обнаружите очень интересную 
деталь — во всех случаях все подвижки народов есть поиск свободных земель.

Свободная нераспаханная, но годная для распашки земля действительно главная 
ценность традиционной фазы. Если в архаичной фазе «проедается» экосистема, то в 
традиционной фазе, где экосистемы «собираются» и «разбираются» по потребности, 
расходуется, «проедается» ландшафт. И вновь перед нами три решения — два реалистичных 
и одно фантастическое. Деградация, попытка найти место, где свободная земля еще не 
кончилась, и создание следующей фазы.

Эта следующая фаза, индустриальная, вновь радикально решает противоречия 
предыдущей.

Посмотрим на пример поздней Римской империи. Картина неестественная: огромные 
грузопотоки идут из Африки в Рим, везут зерно, и стоимость доставки этого зерна 
превышает стоимость его производства в несколько раз — фактически все ресурсы империи 
идут на то, чтобы этот поток продолжал существовать более или менее регулярно. Если 
рассмотреть историю Пунических войн, легко заметить, сколь значим фактор сохранения 
потоков зерна Африка—Италия. В первой Пунической войне Карфаген попытался взять этот 
поток под некоторый контроль, создав базу на Сицилии. А Рим пошел на огромные жертвы, 
чтобы эту базу уничтожить.

Борьба Римской империи за коммуникационную линию Африка—-Италия — это 
довольно необычное явление. В сущности, Античная цивилизация перенапряглась, пытаясь 
решить задачу, которую решить она была просто не в состоянии.

А индустриальная фаза подобные проблемы решает раз и навсегда. С появлением 
парового двигателя, железных дорог и кораблей, способных перевозить большие грузы, 
становится совершенно не важно, где сеять. Пахотная земля перестает быть абсолютной 
ценностью — где-нибудь она всегда найдется, а если у нас есть корабли и дороги, то мы 
дешево и быстро доставим зерно туда, куда нужно.

Но тогда оказывается, что в индустриальной фазе главной деятельностью является 

80Напомним, что исходным значением термина мелиорация является просто 
«улучшение».



создание и поддержание коммуникаций. Следовательно, индустриальная фаза расходует 
коммуникации.

Что это значит: расходует коммуникации? Индустриальная пустыня — это 
совершенно особое место: место, где по каким-то причинам строить коммуникации 
невыгодно. Например, малые города. Туда невыгодно проводить электричество, там 
нерентабельно устраивать почтовые отделения, там невыгодно все.

Поскольку в индустриальные антропустыни невыгодно (или невозможно) проводить 
коммуникации, эти территории выключаются из индустриальной фазы развития. И оттуда 
начинает бежать население. Деревни и малые города в развитых странах — где-то раньше, 
где- то позже, но неизбежно — становятся антропустынями. Оттуда уходят люди, и идут они 
в большие города. Большие города — это области максимальной связности.

Здесь возникает следующая проблема, ничуть не менее неприятная, чем предыдущая. 
Дело в том, что город начинает оказывать сопротивление коммуникациям. Возникает 
«проблема последней мили». Сложнее всего доставить «все, что угодно» до конечного 
потребителя. Довести бананы из Африки до порта проще и дешевле, чем разгрузить их и 
отправить на полки супермаркета.

Город оказывается областью очень высокого транспортного сопротивления. В нем 
больше всего людей и коммуникации «проедаются» быстрее всего.

И в традиционной, и в индустриальной фазе мы наблюдаем один и тот же результат: 
из областей, где оскудевает ресурс, люди бегут туда, где этого ресурса больше всего, но в 
какой-то момент концентрация населения становится столь высокой, что и этот 
фазовомаксимальный ресурс становится недостаточным. Традиционный Рим не может 
обеспечить себя продовольствием — слишком много людей для возможностей местного 
производства, слишком дорог импорт. Индустриальный город не может обеспечить себя 
продовольствием, водой, электроэнергией, теплом, дорогами — слишком много людей для 
ограниченных возможностей железных дорог и автобанов.

Да, конечно, возможности индустриального города значительно выше возможностей 
города традиционного. Для традиционного города верхний предел развития заключен в том, 
что, начиная с какого-то размера города, потребного ему продовольствия физически 
невозможно доставить: оно испортится по дороге (будет похищено, потреблено...). Для 
индустриального города предел определяется физической невозможностью построить еще 
больше коммуникаций. Город Москва, например, ежедневно физически ощущает проблему 
коммуникационного кризиса.

Всякий раз, когда происходит фазовый кризис, возникает ощущение, что «все не так 
уж и плохо». Можно же построить еще одну кольцевую автодорогу! Но это в духе 
рассуждений американцев конца XVIII—начала XIX века на тему, что можно же пройти еще 
дальше на запад и обнаружить там еще одно нетронутое поле, или рассуждений архаичного 
охотника, что уж еще одного-то мамонта он обязательно найдет и убьет. Совершенно 
понятно, что население индустриальных центров будет расти быстрее, чем 
коммуникационные сети. А расти оно будет, кстати, прежде всего за счет антропотока из 
деревень и малых городов. Антропоток идет из областей, где коммуникации строить 
невыгодно, в области, где их строить более уже невозможно.

• Теорема о фазовом антропотоке
Итак, в фазовом кризисе мы всегда сталкиваемся с антропотоком из первичной 

антропустыни, где кончается ресурс и умирает связанная с ним деятельность, во 
вторичную: в наиболее фазоворазвитые области, которые «переполняются» и теряют 
возможность поддерживать существование всех, кто там оказался.

Антропоток из первичных антропустынь во вторичные представляет собой второй, 
экономический, механизм разрушения фазы. Первый механизм, как уже отмечалось, 
порожден демографическими процессами фазового кризиса.

Оба механизма приводят нас к одному и тому же закону: кризис фазы с 



необходимостью порождает антропоток, направленный в сторону максимального 
развития способа производства, характерного для данной фазы.

В традиционной фазе закон выполнялся в форме варварских нашествий, а в 
индустриальной он может быть переформулирован в следующем виде: все виды капитала, в 
том числе и человеческий, стремятся в зону максимальной капитализации, то есть в крупные 
мировые города, все же формы производства стремятся уйти в зону наименьшей 
капитализации, наименьших издержек. То есть куда-нибудь в свободное место. Работает 
механизм, разобщающий фазовое производство и людей. То есть создаются антропустыни 
двух типов — первого и второго — и нарастает антропоток между ними.

• Современные антропотоки и их динамика
Рассмотрим механизм антропотока при следующих граничных условиях:
1. Индустриальный мир находится в ситуации фазового кризиса, что обусловливает:
• Низкую индустриальную рождаемость
• Высокий индустриальный уровень жизни, провоцирующий, в частности, 

вымывание коренного населения из целого ряда систем деятельностей, причем это 
проявляется как в выносе группы производств в страны «третьего мира», так и в замене 
коренных жителей мигрантами в непрестижных формах труда (мусорщики, уборщики и 
т.п.)81

• Высокую связность индустриальных территорий при невозможности ее 
дальнейшего наращивания

2. Традиционный мир находится в стадии фазового подъема и индуцированного 
фазового перехода (концепция неоиндустриализации Китая, Индии, Пакистана, стран 
Магриба и Леванта). Это приводит:

• К очень высокой традиционной рождаемости (экономические факторы понижают 
рождаемость, социально-психологические факторы, а именно мутация идентичности и 
всплеск трансценденции, повышают ее)

• К низкой индустриальной смертности (за счет продовольственной и медицинской 
помощи — индукционного воздействия индустриальной фазы на традиционную)

• К низкому традиционному уровню жизни, дополнительно снижающемуся 
вследствие быстрого роста населения

• К росту безработицы, обусловленному как приростом населения, так и 
разрушением традиционных форм экономики вследствие глобализации

Подобная ситуация стимулирует антропоток, направленный через границы фазы. 
Формальное вычисление показывает, что прирост антропотока обеспечивается за счет трех 
факторов:

1. Изменение связности между территориями, относящимися к разным фазам 
развития (становится проще перемещаться по Земле)

2. Рост привлекательности миграции за счет увеличения разрыва уровней жизни фаз
3. Рост миграции за счет фазового всплеска численности населения традиционной 

фазы и роста традиционной безработицы при создании в индустриальной фазе рабочих мест, 
не затребованных коренным населением

По нашему мнению, обычная модель «цивилизованного центра» и «варварской 
окраины» отражает картину, характерную для стабильного состояния господствующей фазы 
развития. Для современной эпохи фазового кризиса необходимо рассматривать три 
структурные составляющие: условно, «цивилизация», «варвары» и «ли- мес», причем 
умирающая индустриальная фаза развития оказывает сильное индукционное воздействие на 
лимес (глобализацию).

Суть современного антропотока может быть выражена следующей формулой:
«Варварство оказывает демографическое давление на лимес, лимес оказывает 

81Очень важным является прогрессирующий отказ коренного населения от несения 
воинской повинности (это ярко проявлено в России).



демографическое давление на цивилизацию».

Семинар Санкт-Петербургской школы сценирования.
Доклад на тему «Сравнительный анализ: варваризация Римской империи»
R: В третьем веке н. э. Римская империя вступила в эпоху фазового кризиса. Это 

выразилось, в частности, в упадке сельского хозяйства и быстром сокращении среднего 
класса крестьян-производителей Поскольку последние были социальной базой римской 
государственности, как налогоплательщики и воины, уровень жизни и уровень безопасности 
в Риме стал быстро ухудшаться, что привело, естественно, к быстрой депопуляции.

Несколько ранее, в самом начале нашей эры, с этим обострилась ситуация на 
границах Рима. Изменялась она по двум причинам - живущие там племена получили 
римские сельскохозяйственные культуры, римские представления о сельскохозяйственном 
производстве, начатки римской организации. При этом, само собой разумеется, у них падала 
смертность и чуть-чуть повышалась рождаемость (и так высокая). Таким образом, 
население, окружающее Рим, начинает быстро расти. Соответственно, возникают перетоки, 
которые идут из лимеса в Рим. Речь идет пока еще не о варварских завоеваниях: работали 
самые разнообразные механизмы, начиная от захвата рабов. После сражения при Аквах 
Секстиевых, например, более 200 тыс. кимвров и тевтонов были проданы в рабство. Пусть 
не по своей воле, но они оказались в пределах Империи.

Другим важным социальным институтом был наем на службу. Варварские вожди 
приходили в Рим и получали там должности. В Ml веках происходит активное привлечение 
варваров на имперскую военную, а позднее и на государственную службу.

Процесс протекает быстро: вскоре появляются варварские командиры, а затем и 
варварские императоры. Многие римляне забили тревогу и начали говорить о «засилии 
инородцев».

При всех треволнениях плебса пока еще ничего существенного не происходило и Рим 
оставался Римом: латинским цивилизованным городом с небольшой варварской прослойкой.

В этот период управление антропотоком проходило через несколько институтов. 
Первый — вольноотпущеничество: наиболее способные рабы отпускались на волю, их дети 
быстро получали те или иные формы ограниченного гражданства, потом и неограниченного 
тоже. Второй - формальное заключение договора о приеме на службу. Существенно, что в 
рассматриваемую эпоху происходит постоянное расширение понятия римского гражданства. 
От эпохи гражданских войн до эпохи варварских нашествий количество категорий 
гражданства все более и более возрастает. Огромное количество людей получает и 
латинское, и римское гражданство, но при этом привилегии, даруемые гражданством, 
конечно же, падают.

Расширение понятия гражданства создавало возможность легитимизировать 
переселение варваров внутрь имперских границ и непосредственно в Вечный город. 
Поощряя антропоток, римские императоры борются с депопуляцией, которая в Риме зашла 
дальше, чем где бы то ни было в Империи.

Привлеченные на службу варвары, естественно, приходят с женами, детьми и 
друзьями - формально это было незаконно, но на деле так происходило всегда. Начинается 
вторая стадия варваризации: на землях Империи возникают варварские колонии, причем эти 
колонии самоуправляемы, имеют свою собственную культуру и, как правило,- собственных 
руководителей, которые формально подчинены римской власти. Сегодня мы наблюдаем 
подобное в чайната- унах и тому подобных структурах. Когда сегодня говорят, что в 
арабских кварталах люди не исполняют французские законы, что у них своя 
криминализованная власть - все это дословно повторяет пересуды граждан во времена 
поздней Римской империи.

На следующем этапе антропоток нарастает. Возникает практика заключения 
федеративных договоров между Империей и отдельными варварскими племенами. Эти 
договоры давали варварам право селиться на территории Римского государства, однако же 



оговаривали определенный юридический статус этих поселений. Как правило, варвары 
становились вспомогательными римскими войсками и получали ордера на постой.

Племена-федераты получали дань, и сами считали, что получают дань, но римляне 
полагали, что они просто платят наемной армии за исполнение ею военной службы, и что 
самое интересное, до известной степени так оно и было.

Лишь на последней стадии процесса разрушения Римской империи варварские 
королевства формально обретают независимость.

Хронология варварских нашествий выглядит следующим образом:
• Первая стадия (захват рабов, вольноотпущеничество, привлечение наемников) — 

I, II и часть III века
• Вторая стадия (варварские колонии — леты — на территории Империи) - II—III 

века
• Третья стадия (федеративные договоры между римлянами и варварами, дань) — 

III—V века
• Формальная независимость варварских королевств — конец V-начало VI века
Складывается следующая картина последних веков существования Рима:
«Натиск на Майн шел непрерывно и с такой силой, что в 275 году римляне 

вынуждены были окончательно оставить передовую защитную зону, которую на правом 
берегу Рейна образовывали "Декумантские поля". Здесь вместо них поселились аламанны, 
понемногу продвинувшиеся в Ml веках из Бранденбурга до Эльбы, а потом от Эльбы до 
Майна. <...> Немного севернее остановились бургунды, пришедшие вслед за аламаннами от 
границ Бранденбурга и Померании сначала в долину Эльбы, а потом на Майн и Рейн, куда 
они вышли ниже г. Майнца.

<...> И рипуарские, и салические франки пытались перебраться через Рейн, но первые 
упорно хотели сделать это напротив Кельна, где у римлян еще были сосредоточены немалые 
силы для обороны, благодаря которым они еще долго могли сдерживать напор франков, в то 
время как вторые, наступая в труднодоступном, но и хуже защищенном районе, в начале IV 
века добились успеха, просочившись на острова Зеландии, а в середине этого века 
обосновались в Токсанд- рии, или Кампине, северо-восточнее низовий Шельды...

На Дунае в середине IV века римская линия обороны еще не пострадала. В среднем и 
верхнем течении этой реки на ее берегу остановились вандалы. <...> Ниже по течению 
начиналась область готов, самого многочисленного из германских народов. Покинув в 
середине II века низовья Вислы, через каких-нибудь 75 лет они уже прочно обосновались в 
степях Украины, откуда их грабительские шайки вскоре стали добираться до Дуная и часто, 
пересекая реку, проникали в Мезию, Фракию, даже в Македонию. Но в целом граница по 
Дунаю еще держалась, и единственная безвозвратная потеря, на которую римлянам 
пришлось пойти в этих местах, это "Трояно- ва Дакия". Эта местность целиком попала в 
руки варваров, и готы заняли все ее земли к югу и востоку от Трансильванских Альп и 
Карпат. Тем самым их империя охватила огромную территорию - от Тисы до Дона и от 
Черного моря до берегов Припяти. <...> Основная часть этого народа жила пока к северу от 
Черного моря, разделившись там на две группы: восточные готы, или остготы, тяготевшие к 
Азовскому морю, и западные готы — вестготы, отныне с завистью поглядывающие на земли 
расположенной рядом Римской империи.

Сами вестготы преградили путь гепидам... подобным же образом остготы одерживали 
натиск герулов.

На землях в сердце Германии с северо-запада на юго-восток расселились фризы, 
саксы и лангобарды» (Альфан Л., 2006).

Вся эта «система стяжек и противовесов» держалась в равновесии около столетия. Да, 
случались набеги, но до четвертого столетия еще можно четко разделить на карте римский и 
варварский мир. Но процессы демографического обмена между Римом и периферией идут 
достаточно быстро — повышается численность варварского населения, непосредственно 
окружающего Рим (лимеса), и падает плотность населения в римских землях. Эти процессы 



дополнительно подстегиваются климатическими изменениями: повышается влажность 
Великой степи и ее биологический ресурс. В Великой степи - очень далеко от Рима, ближе к 
китайской империи, нежели к Римской, - возникает движение, и оно неожиданно серьезно 
затрагивает Рим. Речь идет о быстром перемещении народа гуннов (хунну). Гунны 
вторгаются в северный Китай, но их оттуда вытесняют другие варвары, и гунны 
оказываются в сложном положении — путь на север и юг для них закрыт, в этой ситуации 
они отходят на запад, за Алтай. Оттуда пытаются продвинуться на юг, однако Кушанское 
царство держится, и в 355 году гунны устремляются далее на запад, в земли готов. 
Начинается война готов и гуннов, и объективно готы защищают Римскую империю от 
гуннов.

Готы — «свои» варвары: пусть они и грабят иногда, но с ними можно вести 
переговоры и договариваться, они знают латынь, они слышали о Христе. «Свои» варвары 
защищают Рим от варваров «чужих», совершенно диких и враждебных всякой цивилизации 
— не только римской, но и готской.

Войны на границах продолжаются, давление со стороны гуннов на ост- и вестготов 
усиливается, и вестготы переходят Дунай, правда испросив статус федератов. Очень 
интересная ситуация: они уже переходят римскую границу, и останавливать там их некому, 
но обе стороны — Рим, и вестготы - пытаются соблюдать некое подобие законности. Другие 
готские племена уже обходятся без разрешения, и готы продолжают распространяться к юго-
западу от Дуная. К 396 году они захватывают Грецию. Стилихон, фактический правитель 
империи, дарит готам иллирийские провинции и присваивает готскому королю Алариху 
звание магистра милитум, то есть военного вождя римского народа. Аларих продолжает 
грабить, но теперь делает это именем римского императора. Вестготы вклиниваются между 
Западной и Восточной империей, что устраивает Стилихона.

В 402 году нашествие армии Алариха отражено в Италии.
К этому времени вандалы форсируют Рейн у Майнца, проходят через Галлию, 

вторгаются в Испанию, где и получают статус федератов, что позволяет соблюсти видимость 
законности.

Важно, что по федеральным договорам, Рим не отказывается от прав ни на какие 
земли: федераты расквартированы волей императора в пределах его государства, и с точки 
зрения закона они вспомогательные войска, которые приняты с женами и детьми на земли 
Империи и имеют особый, но четко оговоренный юридический статус. При этом они 
сохраняют собственные законы, собственную политическую организацию и 
самостоятельность. Своими вождями они признают национальных королей, которые одни 
они ответственны перед императором, а тот выплачивает им содержание. Вестготы, 
например, вдоволь награбив и оставшись снова без зерна, вспомнили о своем федеративном 
договоре и направили в Константинополь послов с вопросом, а где же дань? При этом, когда 
их попросили эту дань отработать, немного повоевав с врагами Империи, они охотно это 
сделали, потому что война была той единственной формой деятельности, для которой их 
сообщество было достаточно квалифицировано.

Очень интересным документом является эдикт Гонория от 398 года: в документе 
излагается совершенно особая форма договора между империей и варварами. Эдикт 
предписывает расселять варваров по ордеру на расквартирование, выделяя им треть дома и 
треть пахотных земель, причем в законе довольно подробно расписывалось, каким образом 
должно происходить расселение. По законам Гонория федераты получали статус госпита — 
«чужого», «временного поселенца».

Интересно, что вестготы действительно ограничились третью земли и недвижимости, 
а остготы и бургундцы постепенно отобрали у местного населения от половины до двух 
третей, но подчистую не грабили и формально оставались в рамках римских законов. 
Вандалы в это время (422 год) завоевывают Испанию, оттуда устремляются в Африку, 
которая кажется им землей обетованной: из Африки в Рим непрерывно идут караваны хлеба.

В 439 году вандалы получают в управление Нумидию, потом берут штурмом 



Карфаген. Римляне признают это свершившимся фактом и сохраняют им статус федератов. 
Франки получают в 430 году федеративный статус в Северной Галлии, а бургундцы — в 
Савойе.

Федераты, разумеется, грабили, что могли, но они защищали Рим от варварских 
нашествий. Это наглядно проявилось, когда в очередной раз пошатнулось равновесие в 
гуннской империи. Кстати, гуннский король Руге сам имел статус федерата. Ему наследует 
Аттила, тоже федерат. Несмотря на этот статус, он начинает наступление на Балканы и 
полностью разоряет земли за Дунаем. Аттила требует дани, выплаты ему возрастают с 350 
до 700 фунтов золота, а затем и до 2100 фунтов, это ложится тяжелейшим грузом на 
имперскую казну. Аттила поворачивает на запад — в Галлию и Италию, и в 451 году 
происходит страшная «битва римлян с варварами», в которой на самом деле воевали готы с 
гуннами, причем оба войска имели один и тот же статус с точки зрения римского закона. В 
этом бою Аттила был разбит, Теодорик погиб, и готская держава временно прекратила свое 
существование.

Казалось бы, ситуация для Рима несколько наладилась, но именно в этот момент 
происходит окончательная катастрофа, и занимает она очень короткий период времени — 
всего двадцать лет.

Один за другим варварские государства заявляют, что они присягали законному 
правительству, но после смерти Майорана законного правительства в Риме нет и присягать 
тем, кто пришел ему на смену, они не собираются, ибо это — узурпаторы и убийцы, с 
которыми они ничего общего иметь не хотят. Таким образом, внутренние события в 
Империи становятся для варваров поводом (может быть, и причиной) освободиться от 
власти, пусть символической, которую Империя до этого над ними имела.

Одоакр просто сообщает в Константинополь, что отныне нет необходимости в 
управителе западной частью Империи, и он, Одоакр, хочет иметь федеративный договор 
непосредственно с императором, а не с лицами неопределенного статуса, якобы правящими 
в Риме и Равенне. Константинополь принимает это заявление.

Теперь начинается последняя стадия. Осколки Империи начинают вынужденно 
признавать права варваров на полную независимость. Создается государство вестготов в 
Испании и южной Галлии, возникает странный вакуум власти в Галлии, которой некоторое 
время правит абсолютно нелигитимный магистр милитум; франкам это надоедает, и они 
создают свое королевство. В 483 году Теодорих в статусе не просто магистра милитум, но и 
римского патриция отправляется отвоевывать Италию у Одоакра, что и делает, 
восстанавливая там «римское правление». При этом он соблюдает «в общем и целом» 
римские законы. На имперских землях воссоздается якобы бывший Рим, но с совершенно 
другими людьми — национально и социально.

Это — первая, но не последняя попытка восстановить Рим и «римскость».
После Теодориха каждый государь, которому хоть немного удается справиться с 

хаосом в своих владениях, немедленно провозглашает воссоздание Рима. Самый яркий 
пример, конечно, это опыт Карла Великого, который, когда его короновали императором, 
вспомнил, что по римским законам это должен был делать сенат, и быстренько набрал этот 
сенат из местных жителей (при этом Карл уже имел статус патриция Рима). 
Константинополь признал его права как законного римского императора.

Именно варвары в период с V по VII век стали «новыми римлянами», и их культура 
этой эпохи формально подражала римской культуре времен расцвета. Часто воссоздавался 
римский фасад, хотя под ним было уже абсолютно другое содержание, например 
совершенно другие семейные законы. Одной из основополагающих проблем Рима был 
демографический кризис. Понятно, что у варваров, которые находились в зоне фазового 
подъема, ни о каком кризисе речи быть не могло и законы на этот счет были очень 
жесткими. Если у римлян развод был фактом формального согласия, и больше ничем, то у 
франков мужчина мог развестись в двух случаях, причем очень сложно организованных, а 
женщина — ни в каком случае. Укрепляя семью, франки укрепляли свое демографическое 



положение. В Риме становится все меньше и меньше римлян и все больше и больше 
варваров.

Темные века закончились в тот момент, когда традиция «возобновления Рима» 
окончательно изжила себя и началось развитие совершенно иных идентичностей — 
становление европейских народов.

Выводы
• От начала варварских нашествий и до своего конца, до 476 года и после, в VI и 

VII веках, Рим не оставлял надежд и попыток отрегулировать свои отношения с варварами. 
Через механизм гражданства, через механизм федеративных договоров, через механизмы 
присвоения варварским вождям римских званий, как формальных (римский патриций), так и 
гораздо более реальных, таких как магистр милитум, через дань. Слово «дань» для римлян 
не имело кабальной зависимости, речь шла об оплате, и фактически через дань шло 
управление антропотоком, и делалось это хорошо и умело.

• «Свои» варвары могли сколько угодно грабить римлян, но от «чужих» варваров 
они защищали себя и римлян одинаково. И «свои» варвары сохранили преемственность 
новой цивилизации со старой. Эта преемственность проявлялась, в частности, в их 
постоянных попытках воссоздать Рим. Лишь когда все элементы преемственности были 
исчерпаны и утилизированы, начинается подъем на совершенно других условиях.

Заключение
Современная Европейская цивилизация вступила в фазовый кризис, что привело к 

истончению христианской идентичности и демографическому спаду. Одновременно начался 
бурный демографический рост «варварской периферии», вызванный благоприятными 
климатическими изменениями и повсеместным распространением индустриальных 
медицинских и хозяйственных технологий. Мир утратил демографическую устойчивость, 
что проявляется в нарастающих антропотоках. Политика глобализации есть, с одной 
стороны, признание этого факта неизбежностью, а с другой — попытка управлять 
миграционными движениями. Заметим, что Рим в период II- III веков тоже говорил о 
глобализации...

Сегодня управление антропотоком находится на том же уровне, что и в античном 
Риме, то есть исчерпывается признанием свершившихся фактов и попытками уложить эти 
факты в сколько-нибудь легитимную систему. Мы переживаем конец первой фазы великого 
переселения, то есть происходит насыщение европейского государства пришлым 
населением, и появляются анклавы типа чайнатаунов. На следующей стадии варварские 
анклавы начнут приобретать черты государственности, станут руководствоваться 
собственными законами и смогут поддерживать свои собственные жизненные форматы. 
Конфликт по поводу головных уборов во Франции82 - это первая ласточка того, что завтра 
возникнет в широком масштабе. Европейским государствам придется пойти на все более и 
более широкую культурную автономию, чтобы сохранить видимость гармонии. На практике 
возникнет новое «анклавное право» и появятся аналоги римских федеративных договоров.

Затем на территории Европы начнется борьба «своих» варваров с «чужими». 

82В сентябре 2004 года во французских школах был введен запрет на публичное 
ношение любых религиозных атрибутов, включая элементы одежды: в первую очередь 
мусульманских женских головных уборов — хиджабов. Под запрет попадают также 
еврейские кипы и сикхские тюрбаны. Французский суд вынес постановление по делу троих 
мальчиков-сикхов, которые были отчислены из школы за ношение национального головного 
убора. В ответ боевиками «Исламской армии в Ираке» были захвачены двое французских 
журналистов. Экстремисты потребовали от властей Франции в течение 48 часов отменить 
закон, запрещающий женщинам носить хиджаб в государственных учебных заведениях. В 
противном случае они пригрозили убить пленников. В конечном итоге они были 
освобождены, хотя требования захватчиков не были выполнены.



Неизменно в течение столетий будут предприниматься попытки возродить прежние формы 
организации, вплоть до Европейского Союза. В конце концов возникнут новые социальные 
или национальные организован ности, которые совершат переход к новой фазе развития. 
Или не совершат.

Есть ли у современных европейских народов и культур пути выхода? По сравнению с 
Римом европейцы - люди значительно более рефлексивные, а это означает, что у них есть 
некоторые шансы организовать управление антропотоками на более высоком уровне, чем 
это получилось у Рима, который, отметим, сумел продержаться пять столетий. Нам это 
представляется очень неплохим результатом.

Если господствующие тренды сохранятся, то следует ожидать примерно такого 
хронологического «расклада»:

• «Период переселения народов» займет от 2 до 3 веков
• Новые Темные века потребуют столько же времени
• Возрождение и переход к следующей фазе развития придется на XXV1-XXVII 

века. То есть цивилизационный спад займет порядка шести-семи веков
Такое Будущее, разумеется, не фатально, ибо никто не может сказать, где находятся 

пределы возможностей того административно-управленческого механизма, который создан 
современной Европой.

R: Антропоток не означает войну (цивилизаций). Антропоток — и есть такая война — 
в семантике: «мыслепреступле- ние и есть смерть».

В современных условиях вместо территориального опустынивания (которое, конечно, 
происходит, но лишь при макрорегиональном рассмотрении: цивилизация становится 
индустриальной антропустыней 2-го рода, в то время как лимес становится индустриальной 
антропустыней 1-го рода, а варварство — традиционной антропустыней 2-го рода) идет 
опустынивание точечных объектов: аэропортов, пропускных пунктов трансграничных дорог 
и т.д. При этом господствующая фаза (индустриальная) теряет транспортную связность, 
происходит своего рода «проедание связности».

Основные направления современных антропотоков: Латинская Америка — 
США/Канада, Центральная Азия — Европа, Юго-Восточная Азия — Китай — жестко 
связаны с наркотрафиком (соответственно кокаин, героин, опиаты). Это не означает, что 
«мигранты везут наркотики с собой» — наркотрафик просто маркирует межфазовый 
антропоток.

Прогнозирование миграционных потоков из лимеса в цивилизационные центры 
трудностей не представляет (хотя картины расселения сценарно зависимы). Значительно 
сложнее понять, откуда придут «новые» варвары.

Вызывает озабоченность быстрые демографические перемены в Центральной 
(«черной») Африке и в Центральной Азии, что, возможно, указывает на процесс этногенеза. 
Необходимо учесть, что никаких национальных государств в Африке нет (кроме ЮАР и 
зоны Магриба—Леванта), там только происходит создание государственных, притом 
раннетрадиционных, систем — со всеми полагающимися по такому поводу войнами и 
геноцидами. Что должно произойти? В любом случае нарождающиеся нации уничтожат 
Конго. Далее их распространение на восток будет на какое-то время задержано прочными в 
военном отношении державами — Кенией, Суданом, Эфиопией. Остаются направления на 
север и на юг. Приходится предсказать на срок от 6 до 15 лет серьезную войну в 
треугольнике Ботсвана—Замбия—ЮАР. Далее начнется сильнейшее давление новой 
Центральноафриканской империи на северо-восточный полумесяц (от Марокко до Судана), 
что приведет к быстрому росту классического антропотока через Средиземное море в 
Европу и разрушению североафриканского лимеса.



Некоторые индустриальные и постиндустриальные территории не попадают в орбиту 
современного антропотока. Это касается России (после потери Украины, Белоруссии, 
Прибалтики, Закавказья и Средней Азии), юга Южной Америки (Чили, Аргентина, Уругвай, 
Парагвай), Австралии и Новой Зеландии. Есть основания полагать, что перечисленные 
страны будут пытаться и дальше «защититься» от мигрантов, изменяя свое законодательство 
и используя против нелегальных мигрантов вооруженные силы (в том числе — флот для 
предотвращения проникновения в страну морским путем). Что же касается стран, 
охваченных антропотоками, то для них никакой стратегии борьбы с мигрантами 
существовать не может. Иными словами, их варваризация неизбежна.

3.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДЫ
33. Дай душу собакам, дай бисер свиньям, 
самое главное — дай.

X.-Л. Борхес
Этот раздел посвящен особенностям 2-й природы — технологической антропосреды.
При выделении основных трендов чрезвычайную важность играет вопрос о 

технологических трендах: какие социально значимые технологии будут созданы в пределах 
горизонта сценирования, какое влияние эти технологии окажут на сценарные рамки?

Известны три основные схемы учета фактора инновационных технологий в 
прогностике:

• Отказ от рассмотрения технологического тренда — постулируется, что в пределах 
горизонта исследования никаких технологических инноваций, значимых для результата 
сценирования, не появится

• Принятие существующих тенденций (моды) в качестве долговременного тренда: 
постулируется, что будут развиваться и породят новые значимые технологии именно те 
направления НИР и НИОКР, которые признаны актуальными сейчас. Оценка 
соответствующих изменений делается посредством экспертного опроса

• Гипотеза «джокера»: принципиальные технологические инновации 
рассматриваются в качестве «диких карт», которые вбрасываются в пространство 
сценирования субъективным решением

Представляется, что более рациональным является прогнозирование инноваций и их 



социального действия через анализ «естественного» развития технологической среды. Такой 
анализ, разумеется, не позволяет учитывать «дикую карту» личной гениальности того или 
иного специалиста, но как первое приближение он вполне надежен.

ЗАКОНЫ ДИНАМИКИ ТЕХНОСФЕРЫ
Будем рассматривать совокупность технологий, созданных и используемых 

человечеством в процессе своего развития, не только как среду, но и как систему. Как среда 
техносфера непосредственно взаимодействует с природной и социальной средами. 
Следовательно, техносфера, во-первых, должна реагировать на климатические, ресурсные и 
демографические изменения, рассмотренные в предыдущих главах, и, во-вторых, как-то 
отвечать на актуальные социальные вызовы. Как система техносфера обладает связностью и 
структурностью; ее поведение подчиняется правилам диалектики в структуродинамической 
формулировке83 и может быть описано в языке принципа Лe Шателье и закона индукции 
структур:

• на любое изменение своего состояния, вызванное как внешним воздействием, так 
и внутренними причинами, система реагирует таким образом, чтобы скомпенсировать это 
изменение;

• при взаимодействии систем, имеющих различный уровень структурности, менее 
структурная система приобретает структуру более структурной.

Разумеется, динамика техносферы этими общесистемными законами не 
исчерпывается. Тем не менее отметим, что из общесистемных соображений технологическое 
развитие должно иметь три разнородные составляющие: гомеостатическую, эволюционную 
и информационную.

• Процессы Лe Шателье
Во-первых, техносфера должна будет за счет процессов Лe Шателье компенсировать 

всякое внешнее воздействие (напомним, на нее физически воздействуют естественная и 
социальная среда). Следует рассмотреть три механизма внешнего воздействия:

• Избыточное инвестирование в отдельные «модные» области техносферы (в наше 
время — в технологический мейнстрим, то есть в нано-, био-, инфотехнологии, и в создание 
новых материалов)

• Рыночные требования
• Значимые и при этом социально рефлектируемые вызовы, угрожающие 

существованию техносферы
Первые два механизма связаны с воздействием на техносферу социальной среды, 

83Структурой системы называется совокупность противоречий внутри системы и 
между системой и окружающей средой. Выделение уровня исследования редуцирует 
структуру системы до конечной. Структурностью называется размерность пространства 
структуры системы на данном уровне исследования. Законы структуродинамики 
(Переслегин С., 2005) имеют следующий вид: 

1. Наличие у системы структуры на некотором уровне исследования вынуждает ее 
движение на том же уровне исследования.

2. Структурные противоречия системы устойчивы почти всегда: для любого 
структурного противоречия выполняется неравенство 0 < t/T << 1, где t — длительность 
структурного перехода, Т — время существования структурного противоречия. Система 
относится к классу аналитических, если для нее выполняется неравенство 0 < Σt/T0 << l, то 
есть структура системы, как целое, устойчива почти всегда. Если же Σt/T0 ~ l и при этом 0 < t/
Т << 1 (каждое структурное противоречие в системе устойчиво, но их количество на данном 
уровне исследования настолько велико, что в каждый момент времени в системе происходит 
разрешение одного из структурных противоречий), система относится к классу хаотических.

 3. Структурность системы не убывает в процессе динамики.



третий носит интегральный характер, поскольку критическими могут быть как естественные 
явления, так и социальные процессы. Поскольку информационное пространство заведомо 
имеет большую структурность, нежели техносфера, непосредственное информационное 
влияние на техносферу не вызывает «отклика Лe Шателье» и рассматривается ниже.

Необходимо понимать, что, реагируя на внешние возмущения по принципу Ле 
Шателье, система ведет себя в логике «наименьшего действия», то есть ограничивается 
минимально возможными изменениями. Поэтому избыточное инвестирование в отдельные 
области приведет не к их развитию, а к формальному развитию в масштабах, достаточных 
для формального же оправдания затрат.

Рыночные требования, как правило, не инициируют создание новых технологий (и 
это утверждение тем более верно, чем более монополизирован рынок). Они, однако, 
вынуждают эволюцию техносферы двигаться в прагматическом направлении: в сторону 
улучшения технических характеристик и показателя цена/качество. Меняется дизайн обычно 
в сторону большего «гламура» (например, флеш-память со стразами) и большего 
разнообразия моделей. Добавляются дополнительные функции, не связанные с базовым 
процессом, реализуемым технической системой (с этой точки зрения характерна эволюция 
мобильных телефонов и автомобилей). Следует иметь в виду, что ответом на давление 
рыночной экономики на техносферу нередко становятся квазитовары, которые продаются и 
покупаются, поддерживая существование своеобразных квазирынков, но не удовлетворяют 
какие-либо человеческие или общественные потребности, даже иллюзорные84. Строго 
говоря, техническое совершенствование есть более простой и адекватный ответ системы 
техносфера на давление со стороны рынка, нежели создание квазитоваров. Однако 
характеристики технической системы описываются S-образной кривой85 и не могут 
совершенствоваться до бесконечности — по крайней мере в логике бизнеса, когда требуется 
отдача на вложенный капитал. Последовательность приоритетов выглядит следующим 
образом:

1-й этап — повышение технических характеристик системы;
2-й этап — расширение возможностей системы за счет дополнительных функций;
3-й этап — решение эргономических и рыночных (ассортиментных) задач — дизайн, 

аксессуары, рост разнообразия моделей;
4-й этап — создание квазитоваров, обращающихся на квазирынке, конвергентном 

уже существующему.
Если рыночное давление на техносферу подкреплено государственным 

финансированием, как правило, реакция системы ограничивается первым этапом, который 
продолжается до бесконечности — в области глубокого насыщения S-кривой. Заметим, что 
принципиального различия не возникает: и в том и в другом случае реакция техносферы на 

84Значительная часть рынка медикаментов является квазирынком. Это верно, во 
всяком случае, для лекарственных препаратов, «излечивающих» от несуществующих в 
природе болезней типа «скрытых половых инфекций». Квазитоварами являются, например, 
компьютерные экраны, защищающие от радиации компьютеров, целые классы детских 
игрушек и игр, значительная часть современной бытовой техники. Интересно отметить, что в 
связи с распространением личных миниатюрных электронных устройств квазитоваром стали 
наручные часы.

85Классическая кривая, описывающая зависимость эффективности технической 
системы от вложенных усилий, носит название S-образной кривой и имеет три участка: 
затратный, эффективный и насыщающий. S-образные кривые для технических систем 
подробно анализируются в рамках теории решения изобретательских задач Г. Альтшуллера 
(Альтшуллер Г., 1979).



давление рынка приводит к снижению эффективности базового социосистемного процесса 
производства и повышению общественных затрат на функционирование технологической 
среды. В первом случае платит конечный потребитель, которому навязывают товар, 
потребности в котором он не испытывает. Во втором случае платит государство, которое 
распределяет свои издержки между всеми членами общества через механизм инфляции.

Гомеостатическая реакция техносферы на значимые и рефлектируемые внешние 
вызовы парадоксальна: эти вызовы быстро и радикально снимаются, причем изменения 
технологической среды могут быть совершенно неожиданными и очень значительными — 
вплоть до появления новых миров-экономик.

В настоящее время нехватка энергоносителей еще не является «прямой и явной» 
социосистемной угрозой, скорее, эта угроза навязывается мировому общественному 
мнению. Техносфера реагирует на гиперфинансирование и давление рынка энергетической 
безопасности обычным образом: развитием квазирынков (водородная энергетика, 
возобновляемые источники энергии, энергосбережение и т.п.) и повышением теплового КПД 
и КИУМа наиболее перспективных энергогенерирующих систем — атомных и газовых. 
Обсуждается (правда, без особых результатов) проблема замкнутого ядерно- го топливного 
цикла. Можно с уверенностью предсказать, что квазирынки квазирынками и останутся и к 
серьезным изменениям структуры мировой энергетики не приведут. Можно также быть 
уверенным, что новые проектируемые и строящиеся атомные станции (проекты «АЭС-2009» 
в России, «АР-1000» — США, «EPR» — в Европе) по всем техническим показателям 
(стоимость в сопоставимых ценах и время постройки, стоимость в сопоставимых ценах 
киловатт-часа, срок службы, глубина выгорания топлива и т.п.) будут превосходить 
существующие АЭС. Однако ни квазирынки, ни повышение эксплуатационных 
характеристик существующих систем радикально проблему нехватки энергоносителей не 
решает. Поэтому, если эта проблема встанет действительно остро, станет угрожать 
существованию техносферы в ее современной версии и устойчивости социосистемы, будет 
найдено совершенно другое решение.

На наш взгляд, в пределах горизонта планирования проблема нехватки 
энергоносителей едва ли обретет критический характер. Существует, однако, ряд иных 
вызов, некоторые из них рассмотрены ниже.

• Эволюционные процессы в техносфере
Во-вторых, техносфера продолжит эволюционное развитие, вполне согласующееся с 

основными законами развития биологических систем (по-видимому, эволюционный 
характер развития техносферы обусловлен индукционным воздействием со стороны более 
структурной системы — биосферы). Эволюционное развитие техносферы принимает 
следующие основные формы.

Изменение уровня организации — техносфера и любые ее связанные области 
(техноценозы86) будут стремиться к повышению замкнутости по веществу и энергии. В этом 
смысле бесполезно предпринимать специальные усилия к энерго- и материалосбережению в 
пределах технологических возможностей, достигнутых на данном уровне развития 
социосистемы, это произойдет за счет естественного тренда87. То же самое относится и к 
безотходности технологий. Строго говоря, наличие отходов (за исключением тепла и 
некоторых простых химических соединений) свидетельствует о недостаточности развития 
данного техноценоза, у которого отсутствует детритная пищевая цепь. Понятно, что по мере 
роста количества отходов вероятность возникновения такой цепи повышается: как целое, 
техносфера «стремится» переформатировать биосферу в режим практически полной 

86Будем называть техноценозом (Кудрин Б., 1984) совокупность технологий, 
включенных в единую цепь переработки вещества и энергии.

87Впрочем, никакого вреда в таком воздействии социальной среды на техническую 
тоже нет: это просто искусственное создание эволюционного кризиса, то есть попытка 
ускорить развитие техносферы в устраивающем нас направлении.



замкнутости по веществу88 и высокого КПД усвоения энергии.
Суть конвергенции в том, что различные технические системы совершенно 

независимо будут приобретать схожие черты, удачные технологические решения будут 
распространяться далеко за пределы смежных областей89.

Ряд техноценозов (в частности, ядерный) вступят в этап «эволюционного взрыва», 
что будет сопровождаться быстрым ростом разнообразия, распространением технологий на 
смежные области, дивергенцией (расхождением) основных признаков.

• «Сюжетное» развитие техносферы
В-третьих, прямое влияние информационного пространства на техносферу может 

быть описано в семантике динамических сюжетов90 (Переслегин С., Переслегина Е., 2001). В 
простейшем приближении этот сюжет относится к классу апофеозов, то есть имеет 
божественное содержание. Подобно биосфере, техносфера повторяет развитие 
божественного (трансцендентного) начала. Подобно биосфере, техносфера является 
демиургом, то есть «творческим началом, отягощенным злом». Она стремится стать 
«настоящим Богом», то есть чистым творческим началом, но находится на сравнительно 
ранней стадии этого процесса. Если аналогия с поколениями богов является правильной (а 
это, по-ви- димому, так), то развитие Божественности или Представлений Божественности, 
что до известной степени эквивалентно, происходит следующим образом:

• Архаичная стадия — множественность духов, шаманизм
• Ранняя стадия — нестратифицированная мультисистема богов разного уровня
• Средняя стадия — пантеон богов, жречество
Древний этап (поколение Урана)
Ранний этап (поколение Крона)
Поздний этап (поколение Зевса)
• Современная стадия — единые Боги, церкви как их институты
• Постсовременная стадия — формирование новой трансценденции
Техносфера миновала архаичную стадию в Средневековье и перешла в раннюю 

стадию в связи с развитием натурфилософии. Наступление средней стадии ознаменовало 
создание классических «механических» технологий и устройств, и с созданием технических 
систем, работающих на теплоте и электромагнетизме, техносфера вступила в «золотой век 
Крона» — период ничем не сдерживаемого интенсивного и экстенсивного развития и 
усложнения. Впереди ожидается взрывной рост противоречий в техносфере («титаномахия») 
и генезис следующей, более цивилизованной техносферы91. Понятно, что, говоря о 

88Все же даже за четыре миллиарда лет развития биосфера не решила задачу 
полностью. Природные циклы не замкнуты по кислороду и углероду (за счет захоронения 
части органики), не вполне замкнут также цикл по фосфору.

89Одним из социально значимых примеров конвергенции станет создание во втором 
десятилетии XXI века подводных лодок с динамическим принципом поддержания.

90О динамических сюжетах смотри раздел 3.7. «Информационные среды». В данном 
случае достаточно понимать динамический сюжет как способность ограниченного числа 
последовательностей событий к многократному повторению, причем различные исходные 
ситуации приводят к одинаковым конечным.

91Для того чтобы техносфера достигла уровня развития, отвечающего 
Представлению Единого Бога, она должна осознать себя. В современной фантастике описана 
осознавшая себя техносфера планеты — Просперо у Д. Симмонса в «Илионе» (Симмонс Д., 
2007), но даже для сложнейших инфосфер, созданных авторами, работающими в жанре 
«кибербанк», подобная степень самоорганизации не предполагалась. С другой стороны, сеть 
Интернет вместе с непрерывно находящимися в ней и взаимодействующими с ней 
пользователями может быть описана как неустойчивая и слабостратифицированная 
совокупность квазиличностей, что позволяет предположить, что на следующем шаге 
развития техносфера будет обладать зачатками сознания, хотя и не рефлективного.



«титаномахии», мы имеем в виду современный период постиндустриального кризиса, 
который затронет в том числе и техносферу, а следующая стадия развития техносферы 
требует осуществления когнитивного перехода.

Таблица 19. Взаимодействие технологической сферы со средами
Среда, 
взаимодей
ствующая 
с 
техносфер
ой

Воздействие на 
техносферу

Процессы в 
техносфере

Тип динамики техносферы

ПрироднаяЭволюционно-
индукционное

Индуктивное
развитие

Изменение уровня 
организации. стремление к 
замкнутости

К
он

ве
рг

ен
ци

я

Д
ив

ер
ге

нц
ия

Социальна
я

Отрефлектирова
нные вызовы

Гомеостаз Резкие изменения, радикально снимающие 
вызовы. Формирование новых миров- кономик

Избыточное 
финансирование 
отдельных 
областей

Гомеостаз Квазиразвитие в масштабах областей, 
оправдывающих затраты

Рыночное 
давление

Гомеостаз Техническое совершенствование, «гламур и 
дизайн». Дополнительные (небазовые) функции.
Создание квазитоваров и провоцирование 
квазирынков

Информац
ионная

Информационн
о-индукционное

Сюжетное 
саморазвитие

Усложнение информационного объекта, 
ассоциированного с техносферой. Обретение 
техносферой элементов сознания. В перспективе 
— осознание техносферой себя

Таблица 20. Примеры технологического прогноза, основанного на законах динамики 
технологической сферы
Тип динамики 
техносферы

Технологический прогноз Горизонт
реализации
прогноза

Изменение уровня 
организации 
техноценоза

Мощные ядерные устройства, непосредственно 
конвертирующие ядерную энергию в 
электрическую («ядерные батарейки»)

2030-2040 гг.

Полное и окончательное решение проблемы 
ОЯТ (отработанного ядер- ного топлива)

К 2050 г.

Дивергентное 
развитие техноценоза

Широкое разнообразие устройств, 
использующих экранный эффект

2015-2020 гг.

Широкое разнообразие личных навигационных 
устройств

2010- 2012 гг.

Конвергентное 
развитие группы 
техноценозов

Суда и подводные лодки с динамическим 
поддержанием

2015-2025 гг.

Единые сквозные системы безопасности 
(квартир, школ, предприятий, учреждений, 
ядерных центров...)

К 2050 г.

Снятие 
социальнозначимых 
вызовов и угроз

Технология ускоренного перевода 2015-2020 гг.
«Общий язык» После 2040 г.



Проектное развитие 
значимых технологий

Технологический мейнстрим: нано-, био-, 
информационные технологии

В течение всего
горизонта
прогноза

Техническое 
совершенствование 
востребованных 
технологий

Ядерные технологии: четвертое поколение 
реакторов

2020г.

Сверхзвуковые широкофюзеляжные самолеты 2015 г.

«Гламур и дизайн» Автомобили
Операционные системы

В течение всего
горизонта
прогноза

Появление 
дополнительных 
функций

Широкая компьютеризация бытовой техники 
(вплоть до автомобилей)

2010 гг.

Создание обслуживающих сервисов у систем 
контроля безопасности (доступа)

2012 г.

Тип динамики 
техносферы

Технологический прогноз Горизонт
реализации
прогноза

Создание квазирынковЛекарства и медицинское оборудование
Безопасность
Фильтры воды, воздуха и т.п. 
«Информационные фильтры92»

В течение всего
горизонта
прогноза

Саморазвитие с 
обретением элементов 
сознания

Развитие сетевых технологий и человеко-
машинного интерфейса

В течение всего
горизонта
прогноза

ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА
Формально «технология» может быть представлена как способ сшивки 

информационного, социального и физического пространства. Другим удобным подходом 
является рассмотрение технологии как формы объективации познания: превращение знания 
в технологию есть один из способов передачи этого знания неопределенному числу людей. 
Заметим здесь, что должны существовать также альтернативные, нетехнологические формы 
объективации результатов научного познания.

В социосистемной логике технологическая среда связывает между собой два базовых 
процесса: познание и производство. Поэтому связность этой среды до известной степени 
определяет эффективность социосистемы как способа преобразования информации в иные 
виды ресурсов.

Связность технологического пространства может быть оценена через соответствие 
мощностей пространств «ускоряющих (физических) технологий», оптимизирующих 
взаимодействие социосистемы с окружающим миром, и «управляющих технологий», 
гармонизирующих систему отношений между человеком и пространством «ускоряющих 
технологий». Наличие диспропорций между этими пространствами приводит к 
диспропорциям в развитии и в конечном итоге к хозяйственной или социальной 
неэффективности. Критическое несоответствие технологических пространств 
интерпретируется как пр сближение социосистемы к одному из технологических пределов 
(«пределу сложности» при дефициентности управляющих технологий, «пределу бедности» 
при нехватке ускоряющих технологий) (Переслегин С., Столяров А., Ютанов Н., 2002) и 
провоцирует системную катастрофу в форме «первичного упрощения» — деструкции 

92Технология, блокирующая доступ пользователя к информации, которая может быть 
для него нежелательна. Узко используется сейчас (борьба со спамом, предупреждение об 
эротике), в дальнейшем область применения будет значительно расширена.



избыточного технологического пространства.
Это простое ограничение на развитие (требование технологического баланса), как 

правило, игнорируется при экспертном прогнозировании.
В настоящее время можно говорить об острой дефициентности пространства 

управляющих технологий (приближение к «пределу сложности»). Между тем из 16 
технологий, предложенных RAND Corporation в качестве перспективных, к управляющим 
принадлежит (и то лишь в определенной степени) только квантовая криптография.

Выдержки из статьи «"Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что": 
будущее российского инновационного комплекса», опубликованной в журнале 
«Российское экспертное обозрение» (Переслегин С., 2006)

Определим «инновацию» как форматированный укрупненный распакованный смысл, 
не актуализированный ранее и обладающий заданным юридическим статусом на некоторой 
территории в течение определенного промежутка времени.

(1) Здесь «форматирование» означает, что смысл представлен в форме, допускающей 
трансляцию, то есть передачу, неопределенному числу лиц.

(2) «Распаковку» следует понимать как установление семантического спектра всей 
системы понятий, ассоциированных с данным смыслом.

(3) Использование фундаментального информационного понятия «смысл» 
подразумевает, что инновация имеет деятельностное содержание и обладает способностью 
устанавливать связи.

(4) Юридический статус инновации устанавливается в определяемом законом 
порядке. Легитимизация, разумеется, не сводится к патентованию. И не только потому, что 
гуманитарные технологии не могут быть запатентованы, но и ввиду пассивности, 
«недеятельности» патента. Легитимизация описывает пространство, где данная инновация 
«имеет право на реализацию»93.

Не все инновации могут обращаться на рынке. Часть инноваций допускает 
непосредственное или опосредованное субъектное применение (существует физическое, или 
юридическое лицо, или группа лиц, которым эта инновация нужна, и они готовы - в той или 
иной форме - за нее платить), такие инновации могут быть потреблены и оплачены. К ним 
относятся:

• Изобретения (например, кубик Рубика)
• Технологии (в частности, непрерывная выплавка стали)
• Ноу-хау (скажем, Microsoft Windows)
• Бренды (любой рекламный дискурс)
Инновации альтернативного типа могут быть утилизированы, но не потреблены. Они 

не допускают субъектного применения и не могут быть оплачены в рыночном смысле этого 
слова:

• Гуманитарные технологии (одним из лучших примеров служит майорат)
• Идеи (полет, или вакцинация, или сценирование Будущего)
• Социальные практики (шариат)
• Цивилизационные принципы (развитие, гармония, милосердие)
Инновационная система есть совокупность инновационных институтов, действующих 

в связном юридическом пространстве, заданная вместе с форматами, описывающими их 
деятельность. Целевой рамкой инновационной системы является создание и утилизация 
инноваций функциональным содержанием - управление инновационной деятельностью.

Другими словами, инновационная система — это социальная машина, производящая 
инновации.

Экономика является инновационной, если она, в частности, обеспечивает 
расширенное воспроизвсцство инноваций (то есть ее инновационная система обладает 

93Предложенное определение опирается на теорию семантических спектров, 
разработанную В. Налимовым.



чертами автокаталической системы; по И. Пригожину: она открыта, неравновесна, способна 
к самовоспроизводству и развитию). Экономика Европы 1820-х или 1910-х годов, не говоря 
уже о 2000-х годах, не может быть признана инновационной, хотя первые две обладают 
некоторыми чертами такой экономики и являются ее локусом.

Инновационная экономика всегда имеет коэффициент полезного действия ниже 
единицы, так как в обязательном порядке содержит процесс внутреннего обращения 
инноваций. В этой связи бессмыслен излюбленный госчиновниками и олигархами вопрос «А 
почему я должен за "это" платить?» Покупая бензин для машины, мы оплачиваем не только 
ту его часть, которая производит полезную для нас работу (вращает колеса), но и ту, которая 
идет на нагрев окружающей среды. Природа устроена так, что КПД любого двигателя, даже 
идеального, в котором нет ни трения, ни паразитной теплопередачи, ни выхлопа, всегда 
меньше единицы. Общество устроено так, что за быстрое экономическое развитие 
приходится переплачивать, финансируя не только то, что нужно «здесь и сейчас», но и что, 
возможно, нигде и никогда не понадобится Кстати, в этой логике сосредоточение 
исследований на нескольких мэйнстримных направлениях — сродни попыткам создать 
вечный двигатель второго рода.

Более существенным является то обстоятельство, что инновационная экономика 
носит (по крайней мере, вблизи фазового барьера) необходимо государственный характер. 
Дело в том, что бизнес, во-первых, не может оплачивать инновации не рыночного типа - по 
определению. Во-вторых, даже с инновациями рыночного типа дело обстоит очень сложно: 
между фактом создания инновации и фактом ее рыночной оплаты может пройти очень 
много времени. Иными словами, рынок платит «не тогда» и, как правило, «не тем». Что это 
несправедливо - полбеды, беда заключается в том, что разрывается индустриальная цепочка 
деятельностей: обращение инноваций теряет связь с обращением финансов, то есть с 
утилизацией и оплатой инноваций. Пока этот разрыв сохраняется, ни о каком расширенном 
воспроизводстве не может быть и речи. Государство является единственным экономическим 
игроком, способным замкнуть инновационный цикл, взяв на себя его издержки в настоящем 
во имя прибыли в (далеком) будущем.

Заметим, что все динамично развивающиеся инновационные системы, хотя и 
включают в себя частный бизнес, носят государственный характер, причем это 
прописывается в национальном законодательстве, а в некоторых странах (Южная Корея) 
даже включается в текст Конституции.

Инновационная экономика способствует развитию и, следовательно, дестабилизирует 
общество. Инновационная устойчивость государства есть величина, характеризующая долю 
нововведений (долю реализованных инноваций в общем числе произведенных инноваций), 
которую она может «переварить» без парадигмальной катастрофы. В этой логике 
классическое ленинское определение революции должно быть модифицировано: взрыв 
происходит, когда «низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому».

Подведем предварительные итоги:
• В современном глобализированном мире нарушен детальный баланс между 

технологиями физического (ускоряющего) и гуманитарного (управляющего) типов. 
Нарастание разрыва между технологическими пространствами угрожает цивилизационной 
катастрофой — первичным упрощением с деструкцией индустриальной фазы развития и 
наступлением новых Темных веков.

• Неконтролируемое развитие ограниченного числа мейнстримных технологий 
способствует нарастанию технологического дисбаланса.

• В этих условиях выходом может стать создание инновационной системы, 
способной к массовому производству разных инноваций, и инновационной экономики, 
использующей инновации в качестве своеобразного топлива.

• Такая экономика с необходимостью будет носить государственный характер, 
функционировать над рынком (хотя некоторая часть инноваций и инновационных 



технологий будет обращаться на рынке), потреблять часть совокупного общественного 
ресурса и способствовать дестабилизации общества94.

• Эти жертвы оправдываются быстрым экономическим развитием (быстрее 
экспоненты с показателем, равным ставке рефинансирования), возможностью «сшить» 
между собой ускоряющее и управляющее технологические пространства, произвести 
критические технологии фазового когнитивного перехода и в конечном счете избежать 
глобальной цивилизационной катастрофы.

«Как искать, или При чем тут наука?»
Поскольку мы определили технологию как одну из форм инновации, причем 

довольно простую, взаимосвязь науки и инноватики можно проследить, анализируя связь 
науки и технологии. В наш век постмодерна стало модно вообще отрицать эту связь... 
очевидно, что инновации растут на деревьях, как булки, а транснациональные корпорации 
доставляют их потребителям. Воистину, здравый смысл нужен не только в шахматах!

Но, надо сказать, наука сама дала повод к подобному отношению.
Десятилетиями повторяя инвестору: «отрицательный результат — тоже результат», 

ученые сами в это поверили. Наука уже давно перестала быть генератором новых смыслов. 
Разучилась она и интегрированию, укрупнению смыслов. Упаковывать же смыслы в 
форматы, допускающие практическое применение в бизнесе или на государственном уровне, 
академическая наука никогда не могла, а отраслевая — не хотела; именно поэтому на Западе 
пришлось в 1950-е годы создавать «умные танки», а у нас заняты примерно тем же 
«государственные комитеты». Так что, хорошо если современная наука выполняет, хотя бы 
неблагодарную, но полезную работу по борьбе с ложными смыслами... Замечу в этой связи, 
что выделяя шестизначные суммы на функционирование Российской академии наук, наше 
государство вовсе не оплачивает издержки инновационной деятельности. Оно просто 
следует моде.

Но если современная наука не производит смыслы / инновации / технологии, откуда 
же они тогда берутся? Ответ может показаться парадоксальным: функции креативного 
генератора взяла на себя лженаука95. «Лжеученые», берущие на себя ответственность не 
заниматься исследовательской работой, а делать открытия, встречаются среди ТРИЗовцев, 
методологов, экзистенциальных психологов, диалектиков, программистов, бизнесменов... 
даже в среде ученых нет-нет да и появится индивидуум, который набрасывается на тихую, 
не приносящую никому вреда проблему и рубит ее под корень. Другой вопрос, что вся эта 
деятельность существует как бы вне канонического пространства науки, практически не 
оплачивается и очень плохо утилизируется.

Я сказал бы, что задачей государства является создание институтов, способных 
доводить до технологического уровня научные результаты, полученные вне официальной 
научной среды, но в России это, в сущности, уже сделано. Поэтому «задачей момента» 

94Есть все основания полагать, что такая дестабилизация уже происходит в наиболее 
быстро развивающихся «проектных» странах — США, Германии, Японии, России, Китае, 
Южной Корее, Иране, Малайзии,— что вызовет во втором десятилетии XXI века цепь 
локальных войн, интегрирующихся в мировой конфликт.

95Напомню, что основными признаками лженаучной публикации являются: (1) 
отсутствие ссылок на работы предшественников или необязательность таких ссылок, (2) 
стремление автора решать глобальные проблемы, научные или общественные, (3) 
склонность к необоснованной генерализации, (4) склонность к сенсационности, (5) 
отступление от общепринятого стиля научных публикаций, (6) игнорирование фактов, не 
укладывающихся в рабочую гипотезу автора. Давно подмечено, что публикации А. 
Эйнштейна по специальной теории относительности и работы Д. Менделеева по 
Периодическому закону отвечают всем критериям лженауки. Что же касается А. Вегенера, 
автора концепции дрейфа материков, то он был прямо обвинен в шарлатанстве и незнании 
основ геологии.



является интенсификация лженауки, ее индустриализация.
Иными словами, бессмысленно искать результаты там, где их ищут все. Еще более 

бессмысленно искать их там, где их нет и быть не может. Следует определить 
перспективные точки роста и именно там сосредоточить усилия как новеньких, «с иголочки» 
российских think tank'oв - ЦСРов и ЦСИров. так и тех подразделений фундаментальной и 
прикладной официальной науки, где еще теплится жизнь и не угас интерес к познанию.

3.5. СОЦИАЛЬНЫЕ СРЕДЫ (3-Я ПРИРОДА)
15. Нет закона, который нельзя нарушить.
Таков и Мой Закон, и тот, что пророки 
дали.
X.-Л. Борхес

В логике антропосред третья, или социальная, природа занимает особое положение.
Во-первых, она отделена от природной среды техносферой и в известной мере 

погружена в нее. Справедлива и позиция аналитиков RAND Corporation, согласно которой 
состояние социальной среды определяется уровнем развития технологий. Во всяком случае, 
социальная среда взаимодействует с технологической, и интенсивность процессов на 
границе двух антропосред со временем нарастает. Экономику индустриальной фазы 
развития можно рассматривать как производную этих процессов.

Во-вторых, социальная среда тесно связана с информационной, причем нелинейное 
взаимодействие этих сред порождает информационные объекты — самодостаточную 
информацию, существующую независимо от носителей и развивающуюся в силу 
собственных императивов. Заметим здесь, что информационная и деятельностная оболочки 
индустриальной цивилизации связаны огромным количеством нитей, которые все проходят 
через социальную среду.

Из этой схемы понятно, насколько сложны и многосторонни процессы в 3-й природе. 
Неудивительно, что именно форсайт социальной среды представляет наибольший интерес и 
вместе с тем наибольшие трудности.

Этот вывод еще более очевиден в так называемом триалектическом представлении 



социосистемы, где социальные процессы рассматриваются как равноправные по отношению 
к физическим (материальным) и информационным процессам, а технологии понимаются как 
связи между физической, информационной и социальной плоскостями.

Все социосистемные процессы — и базовые, и иллюзорные — затрагивают 
социальную среду, причем половина из них (управление, война, обучение и контроль) 
принадлежат исключительно этой среде. Все представления социосистемы маркируются 
социальными институтами и процессами. Сама социосистема рассматривается нами прежде 
всего как причина возникновения социальной среды и рамка, наложенная на ее поведение.

Данная глава посвящена формальному анализу современной индустриальной 
социальной среды. Новые процессы, развивающиеся в этой среде, будут рассмотрены в 
разделе 3.6.

РОД, СЕМЬЯ, МАЛЫЕ СООБЩЕСТВА
Социальная среда состоит из людей, но отдельного человека нельзя рассматривать в 

качестве элемента такой среды, поскольку для синглета не прописаны социальные 
отношения96. В этой связи необходимо отметить, что концепция прав человека логически 
противоречива: право относится к социальным отношениям, а человек не является 
субъектом таких отношений.

Социальная среда состоит не из отдельных людей, а из малых и больших групп, 
внутри которых поддерживаются процессы биологического и социального 
воспроизводства. К таким группам прежде всего относятся семья и род.

Род является естественным представлением архаичной социосистемы и старинной 
формой социальной организованности. Семантически понятие рода связано с такими 
первичными понятиями, как судьба, смирение, жертва, геройство. Изучение мифологии, 
героического эпоса, средневековых сказаний приводит нас к мысли, что мировая история 
есть прежде всего история жизни, влияния и вырождения человеческих родов. При 
скачкообразном развитии западной цивилизации, при войнах, кризисах, технологических 
откатах, возрождениях старого и пробуждениях нового род играет роль предельной 
социальной технологии: даже в самом тяжелом кризисе дальше «судьбы» откатиться 
нельзя.

Род опирается на традицию. В нем младшие несут ответственность за трудности 

96Строго говоря, человеческий синглет не должен рассматриваться даже как элемент 
биологической системы, поскольку не обеспечивает биологического воспроизводства.



старших, детьми род жертвует для сохранения линии судьбы, а «судьба» воспринимается 
родом в терминах «глубокой колеи» и передаваемых «по крови» обязательств. Род 
накапливает обязательства («карму» в формате индийской мифологии) и вместе с тем 
внутреннюю энергетику: жизнестойкость, физическую и духовную силу, выносливость. Род 
является специфически человеческим способом передачи эстафеты жизни, тем самым 
именно внутри рода спрятаны механизмы биологической эволюции человека.

В роду есть важные старшие, и при неумении детей выразить уважение к родителям 
кара и неудачи падают на детей независимо от поведения родителей. Молодые всегда 
виноваты перед старшими: их задача служить роду. Принявшие традиции взлетают к небу на 
крыльях рода. Интерес к психотерапевтическим практикам Берта Хеллингера (Хеллингер Б., 
2001) связан с тем, что дети «коммунистического проекта» в СССР, «революции сознания в 
США» и «правового рая для всех» в ЕС не сумели «взлететь», утратили свои родовые 
программы и вместе с ними потеряли веру в себя.

В современных социальных структурах роду нет места, но информационно и 
психосематически рода продолжают существовать и оказывают воздействие на людей и 
общество. Характер и величина этого воздействия не изменятся ни в средне-, ни даже в 
долгосрочной перспективе (как не менялись всю человеческую историю). Можно лишь 
утверждать, что, чем более кризисным станет состояние общества, тем отчетливее будут 
проявляться на фоне современных социальных отношений родовые структуры. Иными 
словами, сейчас родовые отношения и закрепленные в истории родов императивы скрыты 
иными социальными отношениями (политическими, профессиональными и т.п.), в случае же 
отчетливо воспринимающегося кризиса они неизбежно «всплывут на поверхность».

Современная индустриальная семья носит нуклеар- ный характер и должна 
рассматриваться как «осколок рода». Вообще говоря, история семейных сорганизованностей 
заслуживает серьезного внимания.

В традиционной фазе структурным элементом социальной среды была большая 
многопоколенческая семья. Как правило, сосуществовало три поколения (родители — дети 
— внуки), что с учетом количества братьев и сестер порядка 6-8 дает общую численность 
семейной структуры — около 20 человек.

Переход к нуклеарной (однопоколенческой) семье уменьшил количество элементов в 
«социальном кванте» приблизительно до четырех. В течение второй половины XX столетия 
вследствие резкого роста статистики разводов и падения рождаемости возникла так 
называемая атомизированная семья из двух элементов (здесь два — среднее между тремя 
вариантами: двое родителей и один ребенок, одинокая мать и ребенок, одинокий отец и 
ребенок). Данная структура также испытывает тенденцию к распаду с последующей полной 
атомизацией общества.

Таким образом, прослеживается следующий исторический тренд:
• До возникновения социосистемы и социальной среды основой организации 

приматов были, по-видимому, малые иерархические группы из 6-8 особей
• В архаическую фазу развития семья совпадала с родом и насчитывала 50-100 

человек
• В традиционную фазу род распался на большие многопоколенческие семьи 

численностью 20—30 человек
• Для индустриальной эпохи характерны двухпоколенческие семьи — 10-20 

человек
• В позднеиндустриальную эпоху двухпоколенческие семьи развалились на 

нуклеарные (4-5 человек)
• Текущий кризис индустриальной эпохи привел к атомизированным семьям 

численностью 1-3 человека
• Можно предположить, что развитие этого кризиса актуализирует 

атомизированные «сообщества» из одного человека, не способные поддерживать социо- 



системные процессы.97

Выдержки из статьи «Эволюция семьи в окрестностях постиндустриального 
барьера»

«...Тут процессы пойдут в две стороны. Во-первых, большая группа семей не 
выдержит усугубления кризиса и необходимости мобильности, принятия другого, быстрых 
решений и мгновенной рефлексии ошибок. Такие семьи развалятся, оставив у каждого в паре 
чувство вины за неумение удержать традицию. Дети сформируют у себя представление о 
том, что противоположному полу нельзя доверять, и далее не создадут семьи, уйдут в 
свободную любовь, компьютерную реальность, телесное совершенствование и медитацию.

Во-вторых, произойдет укрепление небольшой части семей в логике "вдвоем легче в 
«быстром мире, потому что можно менять полководца на начальника штаба и наоборот". 
Поэтому в крепких семьях, которые и сошлись-то по любви, дружбе, уважению и 
притяжению и имеют детей, не останется времени на ссоры и споры. Жизнь так ускорится, 
что любое решение одного из партнеров будет восприниматься как данность, от которой 
нужно будет отталкиваться в дальнейшем. При этом исчезнет дурная многолетняя 
ретроспектива: "вот если бы ты тогда..., то мы бы уже, где были?". Исчезнет паразитная 
рефлексия, останется выбирать оптимальные решения из того, что уже возникло98. Семейные 
коммуникативные техники поднимутся на новый уровень, отношения в семьях станут более 
устойчивыми, но менее сюжетными и эмс циональными.

У пары людей, живущих вместе и воспитывающих третьего, в "быстром мире" не 
будет времени на плавание по подводным морям бессознательного. Вы заметили: когда 
люди заняты — им некогда ссориться, вот они и будут заняты: то войной за место под 
солнцем, то любовью, сиречь наполнением друг друга ресурсами для этой войны, то 
творчеством совместным, будь то огород или каллиграфия. Если случился перерыв в войне.

Почему они сейчас так не делают? Некоторые делают. Но нестерпимого внешнего 
давления еще нет, а жить по привычке с ленью и взаимными претензиями — легче.

97Разумеется, это лишь означает, что кризис приведет к изменению данного тренда и 
одной из форм отхода к более ранним социальным организованностям — очевидно, через 
родовые восстанавливающие механизмы.

98Эта русская беда с непрерывным нерефлективным самоанализом скоро угробит и 
страну, и весь мир. Уж сколько раз твердили миру, что «фарш невозможно провернуть 
назад», так нет же — проворачивают годами и десятилетиями! Вместо деятельности люди 
обсасывают случившиеся события и поступки, погружаясь в них, ловят те же эмоции. И если 
бы они в сцены своей первой любви погружались! Так нет же — в ад своих ошибочных 
действий.



Пара, стоящая спиной к спине в "быстром мире", хорошо справляется с течениями. 
Такие пары создаются на основе взаимопомощи и/или взаимопонимания, иногда конфликта, 
который эксплуатирует "вибрацию" общего энергетического поля и активизирует 
творчество. Совсем не обязательно сходятся вместе, живут и творят люди с близкими 
характерами и жизненными устремлениями. Полно семей, в которых — не одна сатана, а 
сразу оба "оттуда". Одно позволяет им выжить, как семье, в "быстром мире" — способность 
доверить другому часть функций по защите территорий, спонтанная смена этих функций, не 
критичность, а прагматичность восприятия действий партнера. Отказаться от своей самости 
в пользу "двойки" - это требует немалой работы с убеждениями, навешанными родителями 
или обществом. Но такая работа быстро окупается. Люди радостно живут, творят, легко 
прощают и быстро зарабатывают, они не боятся работы и отдыхают после ее окончания, а не 
по свистку начальника, они поддерживают друг друга, потому что друзья или соперники. 
Потому что созависимость друг от друга они превратили в красивую деятельностную игру, 
где есть место и конкуренции, и ухаживанию, и флирту, и любви. В таких семьях дети 
учатся всему у родителей, но имеют проблемы в школе, где им рассказывают, что такого не 
может быть никогда.

Подобные семьи редки, но они и распадаются редко, и если такое случилось, то двое 
остаются друзьями и сохраняют влияние на детей, которых всегда двое или больше.

Живущие в "быстром мире”, привыкшие работать в паре, мобильные и 
темпераментные люди иногда в зрелом возрасте от 35 лет вдруг встречают свое лучшее 
дополнение, чем верный предыдущий партнер. Такое бывает. "Медленные" рассматривают 
этот сюжет как трагедию, а "быстрая" пара - никак нет.

Более того, в постиндустриальном мире, ориентированном на развитие, если 
женщина наживает в первом браке двух детей (что вполне вероятно, потому что молодежь 
начинает жить вместе с шестнадцати, детей заводит к двадцати, и к тридцати пяти годам у 
женщины двое взрослых детей где-то между десятью и пятнадцатью годами), она родит 
новому мужу третьего ребенка, потому что хочет жить со своим новым партнером 
"настоящей" семьей. Так в "быстром мире" будут появляться третьи желанные дети, и 
демографическая деградация фазы замедлится. Проблема в том, что когнитивные пары 
могут не составить "критической массы" и не создать моду на новый образ жизни, мысли, 
воспитания и обучения».

Кроме семей и родов важную роль в функционировании социальной среды играют 
кланы и домены. По-видимому, клан связан с доменом примерно так же, как род связан с 
семьей. Кланы часто строились на основе одного или нескольких родов, домены, как 
правило, включают в себя семьи.

Домен представляет собой естественное развитие патриархальной общины в 
индустриальную эпоху. Проще всего определить домен как «людей, которые идут по жизни 
вместе». Для любой пары людей в домене легко определить, что именно их связывает, но 
единого правила, организующего домен, не существует. Численность домена составляет 10-
20 человек, при большем количестве людей домены разваливаются, хотя какие-то связи 
между ними сохраняются.

Кланы более организованы, нежели домены. Как правило, для кланов можно 
определить единое связующее правило. В отличие от доменов кланы имеют внутреннюю 
структуру, лидера (обычно, старейшего: так проявляется связь клана с родом), определенные 
нормы поведения, в числе которых «личная присяга» вождю. Подобно родам, кланы 
проявляются как видимый элемент социальной реальности в эпоху кризисов. Как правило, 
кланы складываются по национальному или национально-конфессиональному признаку 
(«кавказцы», «евреи»),

И кланы, и домены повышают упругость социальной среды, то есть повышают 
скорость реакции этой среды на внешние возмущения и способность противостоять им.

Структура социальной среды задается полями взаимодействия между семьей и родом, 



с одной стороны, и доменом и кланом — с другой. Эта структура может быть выражена в 
виде пары координационных чисел Q1, Q2, из которые первое обозначает среднее количество 
родственников, которых человек воспринимает как членов своей семьи (имея в виду 
критерии общности проживания и общности хозяйства), а второе — среднее число людей, с 
которыми он осуществляет совместную мыследеятельность99. Если одно из 
координационных чисел уменьшается, можно говорить о соответствующей — 
биологической или социальной — атомизации общества. Упругость социальной среды 
можно определить как произведение Q1Q2.

На сегодняшний день можно говорить о тренде, согласно которому оба 
координационных числа в горизонте прогноза убывают.

Разумно предположить, что в среднесрочной перспективе (2010-2020) в 
индустриальных странах произойдет кризис «атомарных» и «синглетных» структур 
(развитие пороков, утрата онтологии, захват сектами). Одновременно будет наблюдаться 
разложение традиционных кланов100 под действием механизмов социокультурной 
переработки и под влиянием со стороны доменов, а также мутации доменов. Рода будут 
терять видимое влияние, сохраняя скрытое воздействие на общество. Далее, в перспективе 
2050 года, кланы умирают, рода трансформируются в видимые родовые корпорации101, 
домены и семьи разрушаются, образуя социальные ткани и стаи102, «атомы» и синглеты 
теряют способность к самостоятельному выживанию и «крепятся» на социоткань или на 
родовые корпорации.

ГОСУДАРСТВА КАК ВЫСШИЕ ОРГАНИЗУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
СРЕДЫ

Национальное государство (National State) является последним по времени создания 
представлением социосистемы, имманентным индустриальной фазе развития.

Сейчас, в связи с постиндустриальным кризисом, появилось много публикаций, 
диагностирующих упадок исторически сложившихся форм управления территориями, в том 

99В определении Г. П. Щедровицкого (Щедровицкий Г., 1995).
100Как правило, клановые структуры в современных индустриальных государствах 

образованы иммигрантами из стран с преобладанием традиционной системы деятельностей, 
а также семейными группировками, включенными во власть, но опять- таки не в 
индустриальную систему деятельностей.

101Корпоративные структуры, формально построенные по родовому признаку. 
Вступление в такую корпорацию «чужака» возможно только через ритуал принятия в род.

102О социальных тканях и стаях см. раздел 3.5.



числе национальных государств, и предсказывающих их вытеснение негосударственными 
организующими структурами: транснациональными корпорациями и различными формами 
сообществ.

Мы не разделяем этой позиции и считаем, что во всем горизонте прогнозирования 
государство останется высшей организующей структурой социальной среды, основным 
актором развития социосистемы и единственным субъектом управления 
территориями. Корпорации не могут взять на себя эти обязанности, поскольку это 
противоречит их базовому процессу — получению прибыли103. Сообщества могут взять на 
себя некоторые функции государства, но при существующих системах связи и управления 
далеко не все.

«Государство в геопланетарной рамке».
Выдержки из работы «Российская экономика в условиях постиндустриального 

перехода»
«...Будем рассматривать современное государство и ассоциированную с ним 

экономику в геопланетарной рамке, то есть по отношению к геополитической, 
геоэкономической и геокультурной парадигматике.

Геополитическая парадигма построена на категориях национального государства как 
актора национального развития и субъекта национальной безопасности. Мир 
рассматривается как политически закрытый, разбитый на государства и политические блоки. 
Экономика каждого блока (строго говоря, каждого государства) стремится к 
самодостаточности, по крайней мере по сырью. Инфраструктуры принадлежат государству 

103Весь опыт истории подтверждает, что корпорация, пытающаяся взять на себя 
функции управления территориями, во-первых, оказывается экономически неэффективной, 
во-вторых, восстанавливает на этих территориях реликтовые формы социальных отношений 
вплоть до рабства («каучуковые армии» на территории Бразилии, деятельность «United Fruit» 
и т.д.). Последнее связано с неизбежными попытками компании как- то сократить 
непроизводительные расходы на поддержание инфраструктуры, охрану, медицинское, 
социальное и пенсионное обеспечение. Поскольку рабский труд непроизводителен, 
экономическая эффективность корпорации продолжает падать. Этот процесс заканчивается 
деградацией территории с появлением первичной антропустыни.

В некоторых специфических ситуациях корпорация может взять на себя управление 
территориями от имени государства, причем последнее сохраняет за собой функции 
социального, инфраструктурного и военного обеспечения этой территории (в России — 
«Юкос», «Норильский никель», «Северсталь»), Заметим, что в этом случае велика опасность 
конфликта между системообразующей корпорацией и государством, который корпорация 
проигрывает при любых начальных условиях.



или жестко контролируются им, транспортные сети замкнуты. Мировой рынок имеет 
сегментированный характер и разбит на ряд национальных рынков. Международная 
торговля ограничена, купля-продажа ряда товаров, например расщепляющихся материалов, 
жестко регламентирована. Геополитическая безопасность понимается как:

• Самообеспечение государства важнейшими ресурсами, прежде всего нефтью, 
черными и цветными металлами

• Способность государства к обороне своих границ
• Способность государства к образованию выгодных геополитических союзов
• Способность государства охранять внутренний рынок
• Право государства получать часть мировой геополитической ренты
Право на геополитическую ренту обусловлено военной силой государства, 

проявленной в его экономическом развитии. Как правило, геополитическая рента носит 
характер прямой или косвенной эксплуатации колониальных и иных зависимых территорий.

В настоящее время геополитический подход считается устаревшим, а в управлении 
мировыми процессами широко используется геоэкономическая парадигматика. 
Геоэкономика рассматривает мир в качестве территорий, находящихся под юрисдикцией 
национальных государств и являющихся площадками деятельности транснациональных 
корпораций актора развития. Геоэкономическим процессам соразмерен масштаб 
макрорегиона. Мир понимается геоэкономикой как открытый, представленный в виде 
мирового рынка, являющегося объединением макрорегиональных рынков. Рынки стремятся 
к увеличению объемов транзакций и снижению всех форм издержек. В геоэкономической 
парадигме национальные государства утрачивают часть суверенитета, в частности они де- 
факто теряют исключительный контроль над проходящими через их территорию 
трансграничными коммуникациями. Другими словами, геоэкономическая парадигма 
способствует преобразованию национального государства в сообщества на произвольных 
идентичностях (Market Community).

В настоящее время, однако, акторами геоэкономики продолжают оставаться 
государства, а геоэкономическая безопасность национального государства понимается как:

• Вовлеченность этого государства в глобализационный процесс
• Его способность участвовать в мировом процессе производства и занимать 

определенное место в мировой технологической пирамиде (в сильной форме — занимать 
уникальное положение в системе мирового разделения труда)

• Его способность участвовать в управлении мировыми экономическими 
процессами

• Его способность к организации новых геоэкономических целостностей (в 
частности, новых рынков)

• Его право получать соответствующую часть геоэкономической ренты в форме 
ренты развития

Как правило, геоэкономическая рента и, в частности, рента развития связаны с 
прямой внеэкономической эксплуатацией территорий, не вовлеченных в геоэкономические 
процессы.

И геополитика, и геоэкономика ставят во главу угла процессы воспроизводства 
антропосред. С этой точки зрения оба эти подхода носят экологический характер. В 
настоящее время активно формируется новый деятельностный подход, также экологический 
по своему содержанию: геокультурный.

Геокультурный подход имеет дело с неизмеримыми в денежном представлении, 
иррациональными проявлениями капитала. Предметом геокультуры являются уникальности: 
неизмеримые и обычно не рефлектируемые массовым сознанием форматы существования 
той или иной общности. В геополитике такие уникальности проявляются в форме 
идентичностей (чаще всего, этноконфессиональных), в геоэкономике - как новые виды 
капитала: человеческий, социальный, репутационный, цивилизационный и др.

Геокультура рассматривает в качестве акторов развития глобальные национальные 



или межнациональные проекты, способные прямо или опосредованно воздействовать на 
форматы существования, проявленные на некоторой территории. Государство является 
субъектом геокультуры в том и только том случае, если на его территории, в его языке и его 
культурных кодах развернута соответствующая проектность.

Геокультурная безопасность национального государства включает в себя:
• Способность к проектной активности в мировом когнитивном пространстве
• Способность к воспроизводству тех форм деятельности, которые создают новые 

формы капитала
• Способность удерживать новые формы капитала на своей канонической 

территории
• Способность поддерживать баланс мировых и страновых геокультурных 

процессов на своей территории
• право получать соответствующую часть мировой геокуль- турной ренты в форме 

проектной ренты.
Проектная рента связана с косвенной экономической и культурной эксплуатацией 

территорий, не осуществляющих глобальных или локальных проектов, способных к 
развитию.

Три подхода: геополитический, геоэкономический и геокультурный - содержательно 
экологические, образуют некоторый баланс, который и является предметом управления со 
стороны национальных и мировых элит.

В эпоху тоталитарных войн сложилось три модели обеспечения 
конкурентоспособности:

• США, пользуясь преимуществами своего географического положения и избытком 
всех форм ресурсов, сохранили рыночную экономику, резко увеличив ее 
производительность за счет государственных заказов

• Германия избрала модель высокоинтенсивной и эффективной экономики с 
элементами планирования и внеэкономической эксплуатацией захваченных территорий

• Наконец, Советский Союз построил управляемое плановое хозяйство, основанное 
на внеэкономической эксплуатации населения и широком использовании дешевых 
природных ресурсов

Конкурентные преимущества американской экономики проявились в ходе Второй 
Мировой войны и были реализованы через послевоенный план Маршалла.

В геоэкономическом подходе конкурентоспособность в применении к национальному 
государству одновременно понимается как кооперабельность. Кооперабельность есть 
способность государства участвовать в геоэкономическом разделении труда. 
Конкурентоспособность определяется степенью уникальности той ниши в мировом 
разделении труда, которую занимает государство. Кооперабельность — вовлеченность 
государства в систему международного права, конкурентоспособность - уровень влияния 
государства на эту систему. Кооперабельность можно представить как присутствие 
государства на макрорегиональных рынках и мировом рынке. Конкурентоспособность в 
этом случае — умение удержать эту долю (если понадобится — внеэкономическими 
методами).

Таким образом, геоэкономическая конкурентоспособность — это, с одной стороны, 
способность вступить в сотрудничество с другими государствами на региональных и 
мировых рынках, а с другой - способность управлять форматами этого сотрудничества, 
извлекая прибыль (геоэкономическую ренту).

Считается, что в экономической области современное государство напоминает 
королеву Великобритании: оно царствует, но не правит. Напомним, что к неотъемлемым 
прерогативам верховной власти относятся следующие права:

• Право быть информированным (1)
• Право предостерегать (2)
• Право рекомендовать (3)



• Право награждать (4)
Кроме того, в распоряжении государства остаются политические рычаги влияния (5), 

ограниченная способность воздействовать на курс национальной валюты (6) и некоторые 
возможности в налоговой области (7). Функции государства в юридической области (а 
именно право придания легитимности (8) и право гарантии (9)) необходимо упомянуть 
отдельной строкой.

Таким образом, государство сохраняет за собой возможность если не прямого, то 
контекстного управления экономикой. Речь идет о следующих управленческих действиях:

• Управление через проектную деятельность
• Управление через рекомендацию
• Управление через влияние
• Управление через регулирование информационных потоков
• Управление через воздействие на административное, институциональное и 

юридическое пространство
• Управление через прямое воздействие на финансовое пространство
Осуществляя подобные управленческие действия, государство регулирует 

геоэкономический баланс, добиваясь реализации поставленных перед собой целей (роста 
подушевого ВВП, сокращения уровня бедности, повышения капитализации территорий и 
т.п.).

Либеральная модель экономики, построенная на предположении о существовании 
свободных рынков и свободной игры акторов на этих рынках, сегодня не может работать ни 
на международном, ни на макрорегиональном уровне. Возможности ее функционирования 
на микроуровне определяются усилиями государства по созданию выделенных пространств 
(«заповедников») для таких рынков и обеспечению в пределах этих пространств рыночных 
правил игры. В этой связи, в отличие от общепринятых взглядов на этот счет, вопрос о 
конкурентоспособности отдельного предприятия вообще не может быть корректно 
поставлен: конкурентоспособность предприятия есть функция обеспечения государством 
(или транснациональной монополией, то есть, по существу, другим государством) 
безопасности бизнеса и соблюдения конкурентных правил игры.

Напротив, понятие государственной конкурентоспособности имеет смысл. На 
микроуровне такую конкурентоспособность можно рассматривать как способность 
государства защищать своих бизнесменов и контролировать правила игры на своих 
внутренних рынках. На макрорегиональном уровне — это способность государства 
участвовать в определении таковых правил на международных рынках и защищать 
национальный бизнес вне национальных границ. На мировом уровне - это способность 
государства развивать существующую мировую систему хозяйствования (во всех ее 
политических, экономических, культурных аспектах). Иными словами, мы вновь приходим к 
геополитической (безопасность), геоэконо мической (способность к сотрудничеству) и 
геокультурной (способность к управлению глобальными проектами) рамкам 
конкурентоспособности.

Заметим здесь, что чрезмерная капитализация территории и запредельный рост 
уровня жизни приводят к падению эффективности производства и снижению 
продуктивности. Хотя такие территории и их акторы продолжают получать 
геоэкономическую ренту развития, их положение ненадежно и геоэкономическая 
конкурентоспособность, понимаемая и в первом значении как способность к 
сотрудничеству, и во втором как способность регулировать правила этого сотрудничества, 
низка. Аналогично при низкой капитализации территории производство формально 
эффективно, но капиталы и их субъекты покидают страну.
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Для геополитики единственным субъектом является классическое национальное 
государство, обладающее тремя основными признаками — территорией, населением и 
правом суверенитета, т.е. верховенством государственной власти на территории данного 
государства. Данная концепция государства является фундаментом традиционных 
представлений о системе международных отношений. Она стала следствием 
переосмысления предыдущей фазы развития мира, кризис которой вылился в 
Тридцатилетнюю войну, по окончании которой был заключен Вестфальский мир, 
положивший начало современной системе международных отношений. В реализме (Real 
Policy) — и в геополитике — ключевым источником легитимности действий является сила. 
Для классического реализма характерно представление об анархии как базовом состоянии 
международных отношений и о балансе сил как ключевом факторе поддержания 
стабильности. Международные отношения для реализма — это война всех против всех за 
ресурсы. Позднее, уже в 1980-х гг., в реализм было введено представление о балансе 
интересов, призванное смягчить конфликтность межгосударственных отношений, но в 
целом логика модели отношений не изменилась.

Для международных отношений, организованных в соответствии с принципами 
реализма, с его опорой на силу, верно утверждение Р. А. Уилсона: «Диалог возможен только 
между равными» (Уилсон Р., 2007); более слабые государства вынуждены объединяться под 
угрозой захвата. В подобной логике ключевым фактором могущества государства является 
военная сила и ресурсы для ее наращивания. Основным предметом борьбы является 
контроль над ресурсами, а основным регулятором — баланс сил/баланс интересов. 
Предельной формой конкуренции в логике реализма было превышение в СССР и США 
порога гарантированного взаимного уничтожения в гонке ядерных вооружений. После этого 
баланс сил перестал быть регулятором отношений, а теория реализма впала в глубокий 
кризис.

Сегодня реализм является неотъемлемой частью внешней политики государства, 
будучи зафиксированным в понятии национальных интересов. Национальные интересы не 
эквивалентны стратегическим целям и представляют собой расширенную трактовку 
основных функций государства с точки зрения реализма — защита территории, обеспечение 
безопасности населения, распространение своего влияния. Любые попытки включить в 
число национальных интересов экономические или культурные цели приводят к тому, что 
эти цели начинают трактоваться в реалистической логике и достигаться стандартными 
государственными инструментами. Именно в подобных случаях можно наблюдать открытую 
государственную поддержку ТНК силами МИДа и защиту идеологии с использованием 
ударных авианосцев.

Глобализация мировых экономических отношений дала рождение новому 
представлению о мире — на географическую карту была спроецирована экономика. 
Геоэкономика, получившая свое название в работах Ж. Аттали (Аттали Ж., 1993), опиралась 
на принципиально иное представление о государстве-субъекте. Собственно говоря, речь шла 
уже не о государстве как таковом, а об экономике; государственному аппарату уделялась 
роль посредника между экономиками. Таким образом, в пространстве геоэкономики 
субъектом международных отношений было уже не национальное государство, а 
национальная экономика. Естественно, нормальное функционирование международных 
экономических отношений требовало отнюдь не анархии, а упорядоченности мира, где 
межгосударственные отношения были бы подчинены определенным правилам, не 
позволяющим захватническим амбициям мешать торговле. Именно с формированием 
геоэкономики, мирового пространства экономических отношений (ориентировочно, в 1970-
х), вновь стала актуальна вторая парадигма международных отношений — либерализм.

104По материалам работы X. Селдона «“Эра Путина”: предварительные итоги» 
(Селдон X., 2005).



Эта теория опирается на работы французских просветителей, на представление о 
человеке как о существе внутренне добром и не склонном к конфликтности. Такое 
представление о человеке вело за собой фундаментальное представление о регулируемости 
международных отношений правилами, договорами, законами и нормами, причем как 
формально-логическими, так и этическими. Первая попытка создания мировой системы, 
основанной на подобных идеях, предпринятая Вудро Вильсоном, закончилась провалом. 
Вторая попытка, предпринятая после Второй Мировой войны, была более успешной и 
привела к созданию ООН, но тем не менее не изменила саму систему международных 
отношений. Третий подъем либерализма был в 1990-х, после конца Холодной войны; он 
также был не слишком успешным. Таким образом, все попытки создать систему 
международных отношений, состоящую из национальных государств, но подчиняющуюся 
правовому регулированию, закончились провалом.

Либерализм, не слишком отличаясь от реализма в своих представлениях о субъектах 
международных отношений, не зафиксировал того простого факта, что единственные 
структуры, чье поведение подчиняется его принципам,— это международные организации и 
экономические субъекты, а отнюдь не погрязшие в национальных интересах национальные 
государства. Естественно, что снижение руководящей и регулирующей роли государства в 
условиях геоэкономики было отлично описано в языке либерализма, но для следующего 
шага развития данная парадигма оказалась непригодной.

Третья реальность мировой системы, геокультура, обозначилась после того, как 
экономическая глобализация натолкнулась в своем развитии на культурные барьеры. Будучи 
объемлющей рамкой для экономики, культура породила феномен исламской финансовой 
системы, показав неуниверсальность глобальной кредитной экономики. Более того, даже в 
рамках глобальной экономики хозяйственные уклады продолжали сильно различаться, 
несмотря на продолжающийся рост экономический взаимозависимости и влияние 
трансграничного капитала. Вместо полной интеграции и стирания различий, мир стал 
переорганизовываться и основной формой новой организованности стало не государство, а 
регион. Противоречивые процессы глобализации и регионализации (глокализации, как их 
назвал Таичи Сакайя (Сакайя Т., 1999)) не поддавались объяснению в существующих 
теориях; налицо было формирование иной реальности мира. Культурные различия в 
экономических укладах, спроецированные на географическую карту, дали начало феномену 
геокультуры.

В современном мире присутствует по меньшей мере три вида субъектности, 
существующие в различных реальностях мира. Поэтому процесс межгосударственных 
отношений развился до трех макропроцессов, каждый из которых обладает самостоятельным 
пространством для действий субъектов и оказывает влияние на происходящее в рамках 
других процессов. Данная ситуация является неиссякаемым источником трудностей для 
политологии и теории международных отношений, которые способны эффективно 
описывать межгосударственные отношения, и только их. Поскольку представления о 
реальностях (и их субъектах) не сводимы друг к другу, операция синтеза приводит к 
стремительному нарастанию сложности формулировок и объекта исследования, что, в свою 
очередь, заставляет исследователей констатировать непроходимую сложность мировой 
системы, ее хаотическое развитие и т.д., то есть, фактически, признавать собственное 
бессилие.

Тем не менее постановка задачи требует построить такую систему представлений, 
которая смогла бы объединять в себе действия всех типов субъектов во всех пространствах. 
Такая система позволила бы корректно оценить одновременное развитие ситуации в разных 
реальностях и дать корректные и верные рекомендации по оптимизации управления 
Россией.

Принимая за рефлектируемую реальность триединство подходов, следует 
рассматривать в качестве реального субъекта деятельности держателя баланса трех 
векторов развития государственности.



В традиционных обществах роль этого держателя играла господствующая 
трансценденция. В условиях Европы такой трансценденцией был католицизм и внешнюю 
рамку управления выстраивала Римская церковь. Реформация привела к потере Ватиканом 
статуса всеобщего арбитра и резкому возрастанию суверенитета светской власти, 
опирающейся в конечном счете на право силы. Чтобы ограничить наиболее разрушительные 
проявления силы, Гуго Гроций сформировал Вестфальскую систему международного права, 
породившую механизм «европейского концерта». Мировое индустриальное сообщество 
сформулировало концепцию разделения суверенитетов: национальное государство 
полновластно на своей территории, но руководствуется определенным правилам во 
внешнеполитическом пространстве. Эта форма геопланетарного баланса («Ordnung») 
подчиняла геоэкономические интересы геополитическим и поэтому оказалась неустойчивой. 
В конце концов равновесие было полностью разрушено в двух последовательных Мировых 
войнах (в действительности представляющих собой последовательные фазы одной 
колоссальной войны).

Победа англо-саксонской коалиции обусловила переход к современному миру, в 
котором уже геоэкономические интересы довлели над геополитическими, государства 
утратили суверенитет над территориями, а экономики — автономию. Инструментом 
управления миром стала манипуляция правовыми нормами, опирающимися на 
господствующее положение в мировой системе разделения труда — право капитала. К 
началу 1990-х годов процесс глобализации в современном мире прошел до конца, свободное 
пространство оказалось исчерпанным, а все форматы существования и взаимодействия 
геоэкономических субъектов прописаны в терминах англо-саксонского права.

Такое положение дел также является неустойчивым, и есть основания полагать, что 
современный глобальный конфликт Севера и Юга (по С. Хантингтону (Хантингтон С., 
2004)) является новой «тридцатилетней войной», которая размонтирует глобализованный 
геоэкономический мир и приведет к очередному изменению геопланетарного баланса.

Процесс глобализации столкнулся с бессубъектным, но реальным и нарастающим 
сопротивлением со стороны национальных культур. Со временем выявилась 
принципиальная ограниченность сначала англосаксонской правовой системы, а затем и 
права вообще.

Современное англо-саксонское право имеет источником своего происхождения 
конфликты земельной собственности в формировавшихся в эпоху Высокого Средневековья 
национальных королевствах Западной Европы. Земля была основой производства, зерно 
носило все признаки «крови экономики», эффективность управления земельными 
отношениями определяла дееспособность государственной системы и в конечном итоге 
наполнение казны и мощь армии. «Королевское право» надежно охраняло земельную 
собственность и способствовало укреплению странового хозяйства. В последующие 
столетия «дворянство мантии» приобрело значительный политический вес, что 
способствовало индукции основных принципов «земельного права» в систему отношений 
держателей индустриальных капиталов.

Для решения возникающих в этой совершенно новой области коммуникационных 
проблем «земельное право» было поразительно неэффективным инструментом, что отчасти 
компенсировалось нелегитимностью механизмов межклассового взаимодействия, а отчасти 
— особенностями колониальных режимов105. Тем не менее как альтернатива англо-
саксонской правоориентированной либеральной модели возникли чрезвычайно 
эффективные экономически и технологически, но малостабильные тоталитарные 
государства.

С победой «мировой демократии» и экспансией англо-саксонского права на всю 

105Иными словами, неэффективность правовых механизмов преодолевалась за счет 
сверхэксплуатации ресурсов колоний и классического «марксовского» «обнищания рабочего 
класса», который в XVIII-XIX столетиях был практически вытеснен из пространства 
собственников.



территорию земного шара и во все модули мировой экономики неадекватность с таким 
трудом созданного и такими жертвами поддерживаемого геоэкономического механизма 
воспринимается все более отчетливо. Так, регламентация обращения интеллектуальной 
собственности в логике «земельного права» с его прописанным механизмом наследования и 
многочисленными гарантиями неотъемлемости «надела» повышает информационное 
сопротивление общества, снижает все формы связности и в конечном итоге подрывает 
производительность высших форм капитала.

Эта частная проблема, в принципе, разрешима. Но общим принципом правовой 
регуляции является неявное предположение об измеримости социальных коммуникативных 
форматов. Собственно право и есть попытка построить единую «норму» в пространстве 
социальных отношений.

Если в 1929-1976 годах непрерывная цепь экономических, военных и политических 
кризисов знаменовала неадекватность геополитической структуры мировых отношений 
реальности формирующейся единой мировой экономки, то современный перманентный 
системный кризис мирового хозяйствования свидетельствует о жестокой и 
бескомпромиссной борьбе глобализации и антиглобализма: геоэкономического единства 
против геокультурного разнообразия.

Выдержки из статьи «Русский Мир и перспективы Европейского союза» 
(Переслегин С., 1998)

«Что такое ЕС, и как он получился?»
Сегодня ЕС — это 373 млн человек (США — 268 млн, Россия — 110 млн) и 9,2 

триллионов долларов совокупного ВВП. По этому показателю Евросоюз несколько уступает 
США с их 9,9 триллионами, но значительно превосходит Россию (чуть больше 0,5 
триллиона «белого» ВВП).

А началось все в 1946 году фултоновской речью У. Черчилля и созданием «Франко-
Германского общества угля и стали». В1958 г. появился прообраз «Общего рынка», куда 
вошли Франция, Германия, Италия и страны Бенилюкса. В 1967 году слились три комитета: 
уже упомянутая «Транснациональная компания угля и стали», «Европейское сообщество по 
ядерной энергетике» и «Европейское экономическое сообщество».

В 1973 году случился мировой энергетический кризис, вынудивший Великобританию 
пройти на общих основаниях унизительную процедуру принятия в «Общий рынок». Тогда 
же будущий Европейский союз обрел свою базисную идеологию: ею стал экологический 
дискурс, заданный работами Римского клуба.

С 1985 года начато проектирование единого визового пространства ЕС, в 1990 г. 
принята Шенгенская конвенция, а в 1992 г.— Маастрихтская, обрисовавшая контуры 
единого валютного пространства Европы. Росла и территория, включенная в 
интеграционные процессы, причем самое масштабное расширение ЕС произошло в 2004 г., 
когда в Союз вступили Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, 
Словения.

Современный Европейский союз не является империей, федерацией, конфедерацией 
или иной формой наднационального государства. Это, скорее, сложный комплекс 
международно-правовых договоренностей, подписантами которых является большинство 
европейских государств, определенная рамка, выстроенная для любых жизненных форматов.

ЕС можно представить себе как «предельный случай» правового государства: 
правовую систему, полностью определяющую и экономику, и политику, и культуру. 
Евросоюз — единый рынок, для которого выполняются четыре свободы передвижения: 
людей, капитала, товаров и услуг,— однако его нельзя в полной мере отнести к либеральной 
экономической модели, потому что общеевропейский рынок является хотя и 
антимонопольным, но зато жестко регулируемым через систему квотирования.

Три стратегии — три разных Союза?



Для Европейского союза как нельзя лучше подходит слово «проект». Во-первых, его 
развитие еще не завершено — ни вширь, присоединением новых территорий, ни вглубь, 
увеличением степени интеграции земель, уже охваченных европейским объединением. Во-
вторых, создание ЕС было от начала до конца искусственным, управляемым, 
целенаправленным процессом, причем цель проектанта многократно менялась.

Можно говорить по крайней мере о трех совершенно разных замыслах, смешанных в 
сегодняшнем Европейском союзе.

Первый «Европейский союз» имеет геополитический и индустриальный характер. 
Его субъектом является Германия, а сам проект может быть охарактеризован как Четвертый 
Рейх.

Исторически, первым шагом на пути создания такой Объединенный Европы был 
наполеоновский «Декрет о континентальной блокаде». В качестве «внеевропейского врага» 
рассматривалась Британская империя. Реализация проекта привела к острому 
экономическому кризису, неудачной войне с Россией и распаду бонапартистской империи на 
национальные государства.

Затем был кайзеровский проект, неудачные попытки французской Третьей 
республики установить свою гегемонию, наконец, катастрофическая попытка Адольфа 
Гитлера. Новая германская стратегия учитывает ошибки предыдущих и носит поэтому 
мирный характер. Эта стратегия направлена против США и немного против России. Она 
выглядит значительно жизнеспособнее предыдущих, но столь же уязвима в военном, 
политическом и экономическом отношении.

Вторая стратегия восходит к Римской империи (первому и наиболее успешному 
опыту европейской интеграции). Ее создателем, по-видимому, является Ватикан в лице папы 
Иоанна Павла XXIII, одного из наиболее ярких и интересных политиков в долгой истории 
Римско-католической церкви.

РКЦ всегда рассматривала европейскую интеграцию как этноконфессиональное 
объединение христианской Европы, направленное сначала против язычников, позднее 
против мусульман и далее — против коммунистов. К несчастью для Иоанна Павла XXIII, 
процесс утраты христианской идентичности европейцами зашел достаточно далеко, 
вследствие чего современный ЕС не приобрел конфессиональной «окраски» (и вообще 
какого-либо трансцендентного начала) даже в условиях активного проникновения в Европу 
исламской культуры.

Третий проект, вошедший составным звеном в европейскую интеграцию, является 
постиндустриальным (когнитивным). Источником этой проектной составляющей служат 
кельтские народы, и прежде всего ирландцы. Ирландия очень недолгий срок существует как 
независимое государство. Население страны во все времена оставалось немногочисленным, 
причинами тому были периодически повторяющиеся «голодные годы» и массированный 
миграционный отток. Тем не менее Ирландия создала великолепную культуру — песенную, 
поэтическую и уже в XX столетии явила миру прозу Д. Джойса. В эпоху независимости 
креативный потенциал Ирландской Республики, однако, резко упал, что вызвало тревогу 
национальной элиты и привело к созданию «ирландской инновационной модели», в рамках 
которой Ирландия превратилась в оффшор для всякого рода творческой деятельности. По 
сей день в Ирландии не взимаются налоги с продуктов творческого труда.

Ирландская инновационная модель способствовала быстрому росту современных 
форм производства, прежде всего АТ-технологий. Инсталляция этой системы привела к 
быстрому росту ирландской экономики и повышению уровня жизни в стране.

Ирландское (постиндустриальное) экономическое чудо послужило прообразом 
реконструкции экономики Восточной Германии. Хотя распространить этот опыт целиком на 
всю территорию бывшей ГДР не удалось, элементы «творческого оффшора» отчетливо 
просматриваются в Берлине, на глазах становящегося «мировым городом».

Итак, три проекта и три стратегии. Три пути движения к одной цели или к трем 
различным конкурирующим мыслеобразам Будущего?



«Точки сборки»: право и экология?
Отвечая на этот вопрос, мы должны выбрать вторую альтернативу. Три компонента 

европейской интеграции направлены в разные стороны и строят разное Будущее. Чтобы 
уравновесить их в единой политической конструкции, нужна «точка сборки», и адепты ЕС 
нашли ее в идее «правового государства».

Современное гражданское право, однако, вовсе не похоже на так называемые 
фрактальные протоколы гедонистического и творческого будущего, оно предельно 
некогнитивно. Оно даже не индустриально. Единственная область, в которой оно безупречно 
работает, есть та, ради которой его в свое время и создавали: область феодальных прав и 
привилегий, и прежде всего обращение собственности на землю. Юридические формулы 
своей чеканной архаикой напоминают судейские парики, и не случайно интеллектуальную 
собственность они рассматривают как несколько своеобразное, но вполне узнаваемое 
«ленное право».

Поскольку право представляет собой фундамент всех европейских политических 
институтов, деятели Евросоюза вынуждены любой ценой превращать свое детище в 
«правовое государство», где любая деятельность совершается прежде всего в юридическом 
пространстве и допускает однозначную юридическую оценку.

Ирония судьбы! Элитам США пришлось изобрести политкорректность, чтобы 
«взрослая жизнь» отвечала тем представлениям о ней, которые создаются в школе. В 
известном смысле американцы трудолюбиво выстроили на своем континенте «школьную 
утопию». А европейцам придется завести у себя ту же политкорректность и те же проблемы 
харассмента, чтобы постиндустриальная реальность пришла в соответствие со 
средневековой юридической практикой.

Право как точка сборки политического проекта имеет еще и тот недостаток, что 
сводит все личные и общественные связи к измеримым, а все социальные процессы - к 
аналитическим. По мере развития постиндустриальных форм деятельности, доля 
неаналитических процессов в обществе нарастает. Как следствие, правовые институты ЕС 
вынуждены вводить все более и более глубокое регулирование экономических и социальных 
отношений. При этом, во-первых, падает эффективность экономики, во-вторых, 
стремительно нарастает стандартизация всех сторон жизни, в-третьих, каналы управления 
переполняются информацией.

По мере нарастания глубины правового регулирования всех сторон жизни уровень 
«доступной личной свободы» будет соответственно уменьшаться. На какое-то время 
социальная реклама сможет воспрепятствовать осознанию этого обстоятельства массами, но 
рано или поздно произойдет информационный прорыв, после чего западное общество начнет 
быстро политизироваться.

Второй «опорной колонной» конкурирующих европейских проектов является 
экологическое мышление: воспроизводство существующих социальных институтов через 
воспроизводство природной среды. Сегодня экологические императивы тесно сцеплены в 
ЕС с правовыми, образуя культурную оболочку, от которой европейские элиты не могут 
отказаться, не вызвав серьезных потрясений.

Экономика ЕС
Экологические требования добавляют нагрузку на европейскую экономику.
Эта нагрузка и так является значительной вследствие:
• Прогрессирующего старения населения
• Высокой нормы социального и пенсионного обеспечения в ЕС
• Бюрократической «зарегулированностью» экономики Сообщества
• Непроизводительных расходов на выравнивание жизненного уровня в различных 

историко-географических регионах ЕС
• Энергозависимости ЕС в отношении углеводородов, ядерного топлива, 



генерирующих мощностей
За устойчивость экономики ЕС по отношению к этим неблагоприятным факторам 

отвечают четыре основных механизма.
Ядром Союза являются страны с постиндустриальной экономикой. Для таких стран 

характерно сочетание развитого индустриального производства и высокоэффективного 
инновационного сектора экономики.

В пределах ЕС низки транспортные издержки.
Экономика ЕС построена на привлечении дешевой рабочей силы с восточной и 

южной периферии Содружества, что позволяет обеспечить воспроизводство человеческого 
капитала.

Постоянное и быстрое расширение ЕС за счет включения новых и новых стран 
позволяет компенсировать растущие издержки производства ростом капитализации 
основных фондов.

Первые три механизма позволяют охарактеризовать экономику Союза как некий 
аналог гигантского «водяного колеса», которое приводится в действие миграционным 
потоком «юго-восток - северо-запад». Тем самым ЕС не может серьезно ограничить этот 
поток, не ставя под сомнение эффективность своей экономической модели.

Четвертый механизм заставляет отнести Европейский союз к «молодым» бизнес-
системам, в которых первоочередную роль в образовании прибыли играет расширение 
«пространства доступа», а не снижение издержек. Понятно, что свободное «пространство 
доступа» рано или поздно будет исчерпано.

По совокупности экономических проблем можно прогнозировать три кризиса ЕС: 
энергетический (2019-2025 гг., конфликты внутри Сообщества из-за нехватки 
электроэнергии); структурный (2008-2025 гг., переход ЕС к модели «зрелого» рынка и 
снижения издержек, конфликты юридических институций и экономических субъектов); 
инновационный (2020-2030 гг., конфликты между «индустриальной» и «когнитивной» 
проектными стратегиями). Представляется, что эти кризисы приведут к распаду 
Содружества между 2025 и 2030 годами, причем деструктивные тенденции отчетливо 
проявятся уже к концу второго десятилетия XXI века.

ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВА И СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сохраняя большую часть своих прерогатив, государство, разумеется, будет 

изменяться по мере совершения (или не совершения) постиндустриального перехода, причем 
его эволюция будет сценарно зависимой.

Три рамки рассмотрения государственности приводят в своей эволюции к трем типам 
постгосударства: государство-сила, государство-рынок и государство-культура. Наличие 
сразу нескольких типов субъектности международных отношений приведет к нарастанию 
хаоса в мировой политике, потере рамки единого мирового права и нестабильности 
договорных систем.

В этой связи вероятно введение института арбитража как своеобразного 
международного конфликтологического центра. Арбитром, по всей видимости, станет не 
тот, кто обладает наибольшей военной силой (его арбитраж не будет принят без военного 
давления, а военное давление — это уже не арбитражное решение конфликта). Аналогично, 
арбитром не сможет стать и экономически наиболее значимый субъект. Можно 
предположить, что на этапе 2020-2030 гг. арбитром окажется тот, кто обладает наибольшей 
геокультурной субъектностью, позднее и его прерогативы будут поставлены под сомнение.

Тем не менее разумно предсказать, что около 2020 года произойдет первый 
успешный опыт разрешения межгосударственного спора через геокультурный 
арбитраж. Интересно, что это событие фиксируется и в сценариях отката к неофеодализму, 
и в когнитивных сценариях.

К 2050 году можно будет с уверенностью говорить о девальвации существующих 



международных правовых норм вместе с системой международных отношений и 
надгосударственных структур (ООН, ЮНЕСКО, ЮНИДО, МАГАТЭ, Всемирный банк, ВОЗ 
и т.д.)

В этих условиях неизбежно столкновение двух форм колонизации — формально 
государственной и корпоративной (которая также является в сущности государственной, но 
ведется «по доверенности» и другими методами, а именно через скупку недвижимости, 
ценных бумаг и иных активов106).

Таблица 21. Матрица целей и стратегий
Геополитическая 
стратегия

Геоэкономическая 
стратегия

Геокультурная
стратегия

Геополитиче
ские
субъекты

Получение доступа к 
оружию массового 
поражения. Новый 

Глобальное управление. 
Норм-менеджмент. 
Новый государственный 

Культурный проект. Арбитр 
в межгосударственных 
отношениях. Управление 

106Лакшми Миталл купил себе африканское государство Либерию. Уже купил.
«Лакшми Миттал, о котором я уже как-то писал, похоже, строит в Африке 

собственное государство. Он заключил с правительством Либерии контракт, согласно 
которому:

1. “Миттал Стил” (далее просто Корпорация) получает право на разработку 
либерийских рудников

2. Корпорация имеет право лишать земли местные общины
3. Корпорация имеет право разрабатывать рудники в национальных парках
4. Корпорация получает контроль над железной дорогой и морским портом 

Buchanan, принадлежавшим ранее государству
5. Корпорация самостоятельно определяет цену на добываемую руду
Последний пункт может показаться стандартным, однако на основе этой стоимости 

рассчитывается налог, который предполагается взимать с компании. Фактически, 
Корпорация получила право самостоятельно определять величину налога Международная 
организация Global Witness сообщает также, что компания Миттала 5 лет не будет платить 
налоги вообще». http://apoc-bird.livejournal.com/1313.html, английский текст: «Liberia hands 
Mittal «state within a state»-report»: http://today.reuters.com/News/CrisesArticle.aspx?
storyId  =L04533567  

В начале января 2007 года Данияр Ашимбаев, политолог из Казахстана, купил 
«княжество» Силенд за миллиард долларов, http:/ / www.arba.ru/news/1131

«Княжество Силенд (Sealand) — самозванное карликовое государство, 
располагающееся на территории бывшего морского форта времен Второй Мировой войны в 
семи милях от берега британского графства Эссекс, выставлено на продажу за 65 млн 
фунтов.

Силенд стало независимым государством в 1967 году, после того как самозванный 
«принц» Рой Бейтс вместе с семьей занял находящуюся в море бесхозную платформу. Когда 
военные попытались выселить семью Бейтсов, те прогнали их, открыв огонь из оружия, 
сообщает Ananova.

Позднее британский суд постановил, что, поскольку платформа находится далее трех 
миль от берега, она находится вне зоны контроля властей.

Теперь государство, на котором, кстати, в прошлом году произошел разрушительный 
пожар, выставлено на продажу через испанское агентство недвижимости Inmonaranja.

В рекламном проспекте говорится, что тот, кто купит часть Силенда, «войдет в 
историю самого знаменитого и старого микрогосударства в мире».

http://students.net.ua/news/kupit_gosudarstvo.html «Покупка» государства — дешевый 
способ приобретения корпорацией геополитической субъектности. Такое государство 
должно выдерживать удар одного авианосца.. Заметим, что при такой покупке все функции 
купленного государства формально сохраняются и корпорация не озабочивается его 
защитой, развитием территорий, социальными проблемами и т.п.

http://students.net.ua/news/kupit_gosudarstvo.html
http://www.arba.ru/news/1131
http://today.reuters.com/News/CrisesArticle.aspx?storyId=L04533567
http://today.reuters.com/News/CrisesArticle.aspx?storyId=L04533567
http://today.reuters.com/News/CrisesArticle.aspx?storyId=L04533567
http://apoc-bird.livejournal.com/1313.html


(государства)передел мира колониализм через культуру
Геоэкономич
еские 
субъекты 
(корпорации)

Государство-корпорация. 
«Покупка государства». 
Корпоративная
колонизация

Норм-менеджмент. 
Негосударственные и 
нерыночные системы 
управления рынком

Корпорация как культурный 
проект. Корпоративная 
социосистема

Геокультурн
ые субъекты 
(новый тип
субъектности
)

Национализм. Работа с 
диаспорами. Мировой 
переводчик. «Мировые» 
функции

Культурная 
капитализация. Создание 
ценностей. От 
серийности к 
уникальности. 
Когнитивная экономика

Создание языков и 
уникальных форм 
коммуникации. Создание 
различий и уникальностей. 
Прикладная эвология
Когнитивные технологии

Таблица 22. Возникновение новых субъектов на границах старой субъектности
Геополитическая 
субъективность

Геоэкономическая 
субъективность

Геокультурная
субъективность

Геополитичес
кая
субъектность

Новые индустриальные 
экспансивные 
государства

Государство-рынок (market 
state)

Государство-язык 
(государство - 
культурный проект)

Геоэкономиче
ская 
субъектность

Государство-
корпорация. Купленная 
государственность

Транснациональные 
консалтинговые и 
юридические компании

HKO как элементы 
бизнеса. Экологические 
сообщества

Геокультурна
я
субъектность

Диаспоры «Мир» как объединение 
метрополии и диаспоры в 
структуру с общими 
экономическими интересами

Новый тип субъектности

Нормотворчество, инфраструктуры, оборона, наука, образование, культура, внешняя 
политика — исконно государственные области деятельности. Нормотворчество — сейчас 
смещается в надгосударственные объединения. Инфраструктуры — в межрегиональные и 
корпоративные структуры. В отношении науки государство является лишь спонсором и не 
может исполнять функции заказчика и, тем более, управленца. Школьное образование, по-
видимому, останется в ведении государства, постшкольное — целиком уйдет в бизнес-среду. 
Государство сохранит за собой оборону, хотя некоторые оборонительные функции могут 
быть отданы на аутсорсинг. Государство сохранит за собой внешнюю политику (насколько 
это вообще будет возможно в условиях распада мирового правового пространства) и 
функцию управления культурными активами.

К концу горизонта прогнозирования за государством остается: представительская 
функция, безопасность внешняя и внутренняя, сохранение культуры, сохранение 
образования, финансирование науки, контроль нормотворчества. Кроме того, государство 
сохранит за собой учет и контроль всех функций, переданных им на аутсорсинг.

Такое государство, возникающее в целом ряде сценариев, в том числе и в сценарии 
продолжения глобализации, может быть названо игровым107.

Аналитическая записка на тему возможной эволюции Договора о 
нераспространении ядерного оружия (в сокращении)

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был одобрен резолюцией 
2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи ООН от 12 июня 1968 года и заключен 1 июля 1968 

107В стратегических компьютерных играх, таких как «Master of Orion», 
«Цивилизация», игрок, выступающий за ту или иную геополитическую субъектность, 
разгружается от множества управленческих функций, что позволяют ему сконцентрировать 
внимание на собственно управлении. Управлять можно только развитием — (Щедровицкий 
Г. П., 2002).



года одновременно в Лондоне, Вашингтоне и Москве108.
Договор вводил понятие «государства, обладающего ядерным оружием», причем 

таковым государством признавалась страна, которая произвела и взорвала ядерное оружие 
или иное ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года. Таких держав насчитывалось 
пять: Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Великобритания, Франция и Китай. 
Первые три из вышеперечисленных государств были назначены депозитариями договора.

Таким образом. Договор вводил три государственных статуса в отношении обладания 
ядерным оружием:

• Государства-депозитарии ДНЯО (США, СССР, Великобритания)
• Прочие государства, обладающие ядерным оружием (Франция, Китай)
• Государства, не обладающие ядерным оружием
Договор запрещал государствам, обладающим ядерным оружием, передавать кому-

либо ядерное оружие или иные ядерные взрывные устройства, контроль над таким оружием 
или устройствами, не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не 
обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению такого оружия или 
контроля над ним, не предоставлять исходного или специального расщепляющегося 
материала, а также оборудования или материала для производства расщепляющегося 
материала. Равным образом договор требовал от государств, не обладающих ЯО, не 
принимать, не производить, не приобретать ядерное оружие, не добиваться и не принимать 
какой-либо помощи в его производстве109.

108Инициатором заключения этого Договора считается Ирландия, которая выступила 
с соответствующей инициативой еще на 13-й Генеральной Ассамблее ООН в 1958 году. 
Инициатива Ирландии не была поддержана Францией и СССР. В 1965 году, после 
испытания атомного оружия во Франции и в Китае, США представили в Комитет 
восемнадцати государств по разоружению проект соглашения о нераспространении, 
несколько позже Советский Союз представил свой проект аналогичного договора 
Генеральной Ассамблее ООН. В августе 1967 года советские и американские предложения 
были согласованы. Договор был открыт для подписания 1 июля 1968 года и вступил в силу 5 
марта 1970 года.

Договор о нераспространении ядерного оружия входит в единую группу 
международных соглашений, регулирующую производство, испытание и применение 
ядерного оружия:

• Договор об Антарктиде (1959)
• Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой (1963)
• Договор о принципах деятельности по исследованию и использованию 

космического пространства (1967)
• Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (1967 год, СССР 

подписал Протокол к Договору в 1978 году)
• Договор о нераспространении ядерного оружия (1968)
• Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов ядерного оружия 

(1971)
• Соглашение о предотвращении ядерной войны (1973)
• Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия (1974)
• Договор о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана (1986)
• Договор о создании в Африке зоны, свободной от ядерного оружия (1996 г., не 

вступил в силу)
• Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996 год, не вступил 

в силу)
109Договор оговаривал соответствующие формы контроля над использованием 

ядерных технологий и материалов. В роли международного контролирующего органа 
используется МАГАТЭ (IAEA — International Atomic Energy Agency), с которым каждое из 



Договор специально подчеркивал неотъемлемое право участников развивать 
исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без 
дискриминации (статья В.З, статья 4.1, статья 5).

Отдельно оговаривалось право государства-участника выйти из Договора в случае 
угрозы национальной безопасности (статья 10.1).

Договор был заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления.
Важным дополнением к договору являются резолюция Совета Безопасности ООН от 

19 июня 1968 и идентичные заявления трех ядерных держав — СССР, США и 
Великобритании по вопросу о гарантиях безопасности неядерных государств - участников 
договора. В резолюции предусматривается, что в случае ядерного нападения на неядерное 
государство или угрозы такого нападения Совет Безопасности и, прежде всего, его 
постоянные члены, располагающие ядерным оружием, должны будут немедленно 
действовать в соответствии с Уставом ООН для отражения агрессии; в ней подтверждается 
также право государств на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со 
статьей 51 Устава ООН до тех пор, пока Совет Безопасности не примет необходимых мер 
для поддержания международного мира и безопасности. В заявлениях, с которыми каждая из 
трех держав выступила при принятии этой резолюции, указывается, что любое государство, 
совершившее агрессию с применением ядерного оружия или угрожающее такой агрессией, 
должно знать, что его действия будут эффективным образом отражены при помощи мер, 
принятых в соответствии с Уставом ООН; в них провозглашается также намерение СССР, 
США и Великобритании оказать помощь тому неядерному участнику договора, который 
подвергнется ядерному нападению.

По своему содержанию Договор о нераспространении ядерного оружия был 
типичным документом времен «холодной войны» и фиксировал договоренность, 
достигнутую после Карибского кризиса 1962 года между СССР и США. Речь шла о 
принципиальном исключении ситуации, когда вопрос о применении ядерного оружия в 
региональном конфликте мог быть поставлен в зависимость от доброй воли, например 
правительства Кубы или Турции. Для США выгодность ДНЯО заключалась в появлении 
известных гарантий от повторения в той или иной форме событий 1962 года на Кубе. 
Советский Союз получал определенные гарантии, что он не будет втянут в локальную 
ядерную войну на одной из своих границ при сохраняющемся риске глобальной ядерной 
войны с США. Великобритания была вынуждена присоединиться к Соединенным Штатам, 
что автоматически лишало ее возможности вести самостоятельную политику в ядерной 
области — результат, устраивающий как СССР, так и США. Франция и Китай получили по 
Договору статус великой (ядерной) державы. Это также устраивало всех, поскольку было 
уже свершившимся фактом.

Существенно, что в контексте 1968 года многочисленные оговорки о возможности 
развития ядерных технологий в мирных целях играли крайне незначительную роль. На 1968 
год суммарная установленная мощность атомных электростанций в мире не превышала 10 
ГВт (электрических), причем практически все станции находились на территории 
государств, обладающих ядерным оружием, или их ближайших союзников110. Поэтому 

государств, не обладающих ядерным оружием, обязано заключить соглашение. Понятно,  
что такое положение дел создает возможность для злоупотреблений со стороны МАГАТЭ. 
Существенно, что Договором не предусмотрен механизм разрешения споров между 
МАГАТЭ и государствами, не обладающими ядерным оружием.

110На 1965 год в процессе развития атомной энергетики участвовали 10 стран (СССР, 
США, Великобритания, Франция, ФРГ, ГДР, Япония, Канада, Швеция(?), Бельгия).

(http://www.laes.ru/ciso/work/world/razdel/statistik/bigkium.htm)
На 1985 год число участвующих стран составило 30, на 2002 год — 33: Аргентина, 

Армения, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, Китай, Чехия, Финляндия, Франция, 
Германия, Венгрия, Индия, Иран — АЭС строятся, Япония, КНДР — есть и строятся, Южная 
Корея, Литва, Мексика, Нидерланды, Пакистан, Румыния, Россия, ЮАР, Словакия, 

http://www.laes.ru/ciso/work/world/razdel/statistik/


предлагаемые ДНЯО гарантии в области мирных ядерных технологий носили в 1968 году в 
известной мере демагогический характер. Характерно, что заключение Договора о 
нераспространении никак не отразилось на мировых ценах на уран, в то время очень низких 
(порядка 7-8 долларов за фунт оксида). Ситуация резко изменилась после нефтяного кризиса 
1973 года. За пять лет цены на уран поднимаются почти в шесть раз, начинается активное 
строительство АЭС в целом ряде стран. К настоящему времени именно статьи ДНЯО, 
устанавливающие недискриминационный доступ развивающихся стран к энергетическим 
ядерным технологиям, играют решающую роль в оценке перспектив этого Договора.

Статус Договора на конец 2006 года
По состоянию на конец 2006 года Договор о нераспространении ядерного оружия 

считается действующим и имеющим бессрочный статус. Его участниками являются 187 
государств, то есть практически все независимые государства мира, за исключением Индии, 
Пакистана, Израиля, КНДР.

Тем не менее юридический, фактический и этический статус договора неочевиден:
1. С точки зрения международного права Договор не предусматривал такого 

события, как распад одной из держав-депозитариев, и не оговаривал порядок действий в 
этом случае. Признание России единственным правопреемником СССР имеет 
сомнительную легитимность и по существу является актом доброй воли со стороны любого 
из государств постсоветского пространства.

На территории Казахстана проводились ядерные испытания до 1 января 1967 года, 
следовательно, по этой причине Казахстан должен быть отнесен к государствам, 
обладающим ядерным оружием. Фиксируемый текстом Договора признак - проведение 
ядерных испытаний на территории данного государства до 01.01.1967 г.- носит 
объективный, наблюдаемый и формальный характер, поэтому заявление правительства 
Казахстана об отказе от ядерного статуса страны юридической силы в рамках Договора не 
имеет.

На сегодня Казахстан - член ДНЯО. Но какой статус он имеет в этом Договоре — 
страны-депозитария, страны, обладающей ядерным оружием, или страны, таковым оружием 
не обладающей?111

В менее острой форме этот вопрос можно поставить в отношении всех бывших 
советских республик - по крайней мере, в отношении Украины и Белоруссии, на территории 
которых складировалось значительное количество ядерных зарядов.

2. Далее, не подлежит сомнению то обстоятельство, что государства, обладающие 
ядерным оружием, и в первую очередь государства-депозитарии, грубо нарушили 
обязательства, взятые на себя в преамбуле и статье 6 Договора о нераспространении 
ядерного оружия:

«...Достигнуть прекращения гонки ядерных вооружений и принять эффективные 
меры в направлении ядерного разоружения <...>, содействовать смягчению международной 
напряженности и укреплению доверия между государствами, с тем чтобы способствовать 
достижению прекращения производства ядерного оружия, уничтожению всех 
существующих его запасов и исключению ядерного оружия и средств его доставки из 
национальных арсеналов в соответствии с договором о всеобщем и полном разоружении под 
строгим и эффективным международным контролем».

В действительности в период 1968-2006 гг. произошло масштабное увеличение 
ядерных арсеналов. Например, для СССР и США112:

Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина, США, Тайвань — 
имеют АЭС (Асмолов А., Гагаринский А. и др., 2004).

111Определенные основания требовать ядерный статус есть также у Алжира — 
французы испытывали свою бомбу на территории этой страны.

112Сравнительный анализ создания и развития морских стратегических ядерных сил 
СССР и США. Владивосток, 2005.



1972 1979 1991
США 7304 9762 10743
СССР 2309 5642 10201113

3. Еще более существенным является формальное нарушение державами-
депозитариями следующего положения преамбулы Договора:

«Государства должны воздерживаться в их международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, 
несовместимым с целями Объединенных Наций». Это положение было грубо нарушено 
Советским Союзом в Афганистане, Соединенными Штатами Америки в Ираке и 
Югославии114. Очень существенно, что во всех трех случаях имела место агрессия со 
стороны государства, обладающего ядерным оружием, против государства, участника 
ДНЯО, таким оружием не обладающего115.

4. В настоящее время Соединенные Штаты Америки угрожают применить силу 
против Ирана и КНДР, препятствуя их праву свободно выйти из Договора в соответствии со 
статьей десятой116.

5. В нарушение статей 4 и 5 ДНЯО не созданы механизмы недискриминационного 
доступа государств, не обладающих ядерным оружием, к мирным ядерным технологиям. 
Напротив, приняты меры к максимальной дискриминации целого ряда так называемых 
стран-изгоев, право которых на развитие ядерной энергетики оспаривается.

6. Раздел 2 десятой статьи Договора говорит о продлении действия соглашения «на 

113В настоящее время на вооружении РФ находится 5518 ядерных зарядов, на 
вооружении США — более 7800 на боевом дежурстве, всего — свыше 10 800.

114Агрессия США против Афганистана имела своим формальным юридическим 
обоснованием решение ООН.

115Пять государств, обладающих ядерным оружием, приняли на себя обязательства 
не применять его против государств, не располагающих таким оружием, за исключением 
ситуации, когда они отвечают на ядерный удар или на нападение с применением обычных 
средств, совершенное в союзе с ядерным государством. Эти обязательства, однако, не были 
включены в текст самого Договора, и конкретная форма таких обязательств могла со 
временем изменяться. США, например, указывали, что они могут применить ядерное оружие 
в ответ на нападение с применением неядерного «оружия массового уничтожения», такого 
как биологическое или химическое оружие, поскольку США не могут применить в ответ ни 
то ни другое. Министр обороны Великобритании Джофф Хун косвенно указывал на 
возможность применения ядерного оружия в ответ на нападение с применением обычного 
оружия, осуществленное каким-либо из «государств-изгоев». В статье 1 ядерные государства 
обязуются не «побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием... 
приобретать ядерное оружие» — однако принятие ядерным государством военной доктрины, 
основывающейся на возможности нанесения упреждающего удара, равно как и иные угрозы 
применения вооруженной силы, можно в принципе рассматривать как такого рода 
побуждение, (http://ru.wikipedia.org/wiki)

116Агрессия США против Ирака предоставила Ирану и КНДР формальный повод 
выйти из ДНЯО в соответствие с формулировкой статьи 10: «Каждый Участник настоящего 
Договора в порядке осуществления государственного суверенитета имеет право выйти из 
Договора, если он решит, что связанные с содержанием настоящего Договора 
исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его страны. О таком 
выходе он уведомляет за три месяца всех Участников Договора и Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций. В таком уведомлении должно содержаться заявление об 
исключительных обстоятельствах, которые он рассматривает как поставившие под угрозу 
его высшие интересы». Понятно, что нападение на независимое государство, участника 
ДНЯО, со стороны ядерной державы может рассматриваться как «исключительное 
обстоятельство, поставившее под угрозу высшие интересы».

http://ru.wikipedia.org/wiki


дополнительный определенный период или периоды времени». Следовательно, бессрочное 
продление ДНЯО, принятое на конференции в мае 2005 года, не имеет юридической силы.

7. Де-факто, Договор о нераспространении ядерного оружия утратил силу с момента 
создания и испытания ядерного оружия в странах, на 1 января 1967 года таким оружием не 
обладавших.

На сегодня можно уверенно говорить о «второй ядерной пятерке».
Официально признают существование у себя ядерного оружия Индия и Пакистан. 

Израиль до последнего времени официально не признавал наличия у страны ядерного 
оружия, однако оговорка премьер-министра страны Эхуда Ольмерта окончательно 
превратила ядерную программу Израиля в секрет Полишинеля117. ЮАР произвела несколько 
ядерных зарядов и, возможно, осуществила взрыв над Атлантикой. Хотя к настоящему 
времени ядерный арсенал страны аннулирован, ЮАР должна считаться «малой ядерной 
державой».

О взрыве ядерного устройства объявила КНДР. Кроме того, ряд специалистов 
уверенно диагностируют наличие экспериментального ядерного заряда у Ирана. Япония, 
хотя и заявляет об отсутствии ядерного оружия, не скрывает существования в стране 
технологий его производства, а также наличие на территории страны первичных 
расщепляющихся материалов и оборудования для их обогащения.

Почти во всех перечисленных случаях (за исключением КНДР и Ирана) страны, 
имеющие по Договору 1968 года статус обладателей ядерного оружия, не только не 
препятствовали, но и прямо способствовали созданию оружейных ядерных технологий у 
государств «второй пятерки»118.

8. Этические претензии ДНЯО официально высказываются Индией, Пакистаном и 
Израилем. Эти государства справедливо указывают, что Договором создан 
привилегированный клуб «ядерных государств», куда другие страны не имеют доступа, при 
этом никакого морального обоснования законности такого разделения Договор не содержит.

9. Разделение «мирных» и «военных» ядерных технологий было в какой-то мере 
обосновано для технологического уровня 1960-х годов. В настоящее время провести границу 
между этими технологиями не представляется возможным. Контроль над экспортом ядерных 
материалов со стороны Лондонского клуба по мере развития глобализационных процессов и 
совершенствования механизмов теневого рынка этих материалов становится все более и 
более призрачным. В настоящее время не представляется возможным доказать отсутствие 
собственного ядерного оружия у Японии, Германии, Канады, Австралии, Швейцарии, 

117«Выступая в понедельник в эфире немецкого телевидения, премьер-министр 
Израиля Эхуд Ольмерт впервые косвенно признал, что Израиль обладает ядерным оружием, 
сообщает AFP. Такой вывод агентство сделало из следующих слов Ольмерта: “Мы никогда 
не угрожали другим странам уничтожением. Иран открыто и публично угрожает стереть 
Израиль с карты мира. Можно ли после этого поставить Иран, добивающийся обладания 
ядерным оружием, в один ряд с Францией, Америкой, Россией и Израилем?”» 
(http://www.canada.ru/forum/ viewtopic.php?p=42061) Считается, что на сегодня Израиль имеет 
от 100 до 200 боеголовок.

118«Палата представителей Конгресса США вечером 8 декабря [2006 года] одобрила 
закон, позволяющий продажу ядерного топлива и реакторов в Индию, сообщает Reuters. За 
принятие документа выступили 330 конгрессменов, против — 59. Ожидается, что Сенат 
поддержит этот законопроект в ближайшие дни. после чего он поступит на подпись 
президенту. Джордж Буш уже заявлял о своей поддержке этой инициативы, так как она 
“усилит связи США с самой населенной в мире демократией и даст возможность 
американским компаниям заработать миллиарды долларов”.

В то же время критики закона полагают, что Джордж Буш и его администрация 
совершают “историческую ошибку”, которая подорвет усилия США, направленные на 
сохранение режима нераспространения ядерного оружия».

(http://lenta.ru/news/2006/12/09/fuel/)

http://ienta.ru/news/2006/12/09/fuel/
http://www.canada.ru/forum/


Швеции119.

Перспективы продления Договора
В настоящее время можно говорить о том, что юридические, фактические, этические 

и логические основания для продления режима нераспространения утрачены и этот режим 
существует исключительно в силу инерции.

Уже сейчас режим нераспространения трактуется рядом государств (в частности, 
Индией) как экономически дискриминационный. Указывается, что в условиях сегодняшнего 
дня ДНЯО не столько препятствует расширению списка ядерных военных держав, сколько 
позволяет государствам, обладающим ядерным оружием, эффективно контролировать рынок 
радиоактивных материалов и ядерных технологий. Другими словами, ДНЯО сегодня 
является формой государственного протекционизма120.

Можно утверждать, что единственным мировым «игроком», заинтересованным в 
продлении ДНЯО в его нынешней форме, являются США, точнее говоря - республиканская 
администрация США. Поэтому есть все основания предсказывать крах существующей 
формы режима нераспространения после выборов 2008 года в США.

Возможные модификации режима нераспространения
Проанализируем возможные модификации режима нераспространения ядерного 

оружия на период 2006-2020 гг.
Прежде всего выделим основные факторы, которые могут оказать воздействие на 

статус режима нераспространения:
1. Экономическая целесообразность. В той форме, в которой Договор о 

нераспространении ядерного оружия существует сегодня, он сдерживает естественное 
развитие рынка ядерных материалов и технологий. Это, с одной стороны, ограничивает 
доступ ряда стран к жизненно необходимым им энергетическим ресурсам, а с другой - 
ограничивает прибыль стран-членов Лондонского клуба. Следовательно, соображения 
экономической целесообразности будут подталкивать мировое сообщество к либерализации 
ядерных рынков. В общем и целом это соответствует логике развития ВТО, Всемирного 

119Мохаммед аль-Барадеи, руководитель МАГАТЭ, считает, что в наше время 
ядерную бомбу могли бы создать не менее 40 государств — было бы желание. На 
конференции 2005 года аль-Барадеи представил предложения по укреплению режима 
нераспространения:

• Отказ от строительства новых установок по обогащению урана и выделению 
плутония на ближайшие пять лет

• Перевод всех исследовательских реакторов, работающих на высокообогащенном 
уране, на использование низкообогащенного урана

• Ужесточение требований по проведению инспекций МАГАТЭ
• Ужесточение действий Совета Безопасности ООН в отношении любой страны, 

которая выходит из ДНЯО
• Ужесточение расследований и судебных преследований любой незаконной 

торговли ядерными материалами и технологиями
• Ускорение ядерного разоружения государств, участников ДНЯО, обладающих 

ядерным оружием
• Принятие мер, направленных на устранение существующего дефицита 

безопасности в регионах, подобных Ближнему Востоку и Корейскому полуострову, 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/% D0%94 %D0% 9D% D0% AF% D0%9E)

Невооруженным глазом видна неосуществимость этих требований в целом и 
бессодержательность большей части из них (ужесточить, ускорить, принять меры...).

120Управление этим рынком сосредоточено в руках стран-депозиториев (на практике 
— в руках США), а внеэкономические выгоды от регулирования рынка получают также 
страны-участники Лондонского клуба.

http://ru.wikipedia.org/


банка и т.п.
2. «Принцип человеческого развития и борьбы с бедностью», зафиксированный в 

ряде основополагающих международных документах (Рио-де-Жанейро, 1992 г., «Саммит 
тысячелетия ООН», 2000 г., Монтер, 2001 г. и т.п.), также будет способствовать 
либерализации ядерного энергетического рынка.

3. Из наиболее общих системных соображений понятно, что ни одно соглашение, 
сдерживающее естественное развитие общества, не может быть успешным в средне- и 
долгосрочной перспективе. Договор о нераспространении ядерного оружия фиксирует 
состояние мира на середину 1960-х годов, когда лишь несколько стран вступило в стадию 
развитого индустриального общества. Сейчас на этой стадии находится несколько десятков 
государств (по оценкам аль-Барадеи - не менее сорока). Естественно и неоспоримо их 
стремление обладать технологиями, в том числе и военными, соответствующими развитому 
индустриализму.

4. С другой стороны. Соединенные Штаты Америки приложат все усилия к 
продлению существования режима нераспространения в той или иной форме. Для 
республиканской администрации это связано с представлениями о мировом лидерстве и 
вытекающих из этого обязанностях, для демократов - с внутриполитическими причинами121. 
При этом демократы будут более свободны в выборе путей модификации режима 
нераспространения.

5. Существенным фактором, работающим на сохранение и даже ужесточение 
режима нераспространения, является нарастающий в мировом сообществе страх перед 
угрозой ядерного терроризма. Можно предвидеть, что в течение какого-то времени этот 
страх будет пересиливать любые экономические императивы.

6. Свою лепту в ограничение перемещения расщепляющихся материалов и ядерных 
технологий внесут природоохранительные организации, журналисты и «общественность».

7. Стабилизирующую роль в отношении ДНЯО будут играть международные 
организации — прежде всего ООН, затем - МАГАТЭ. Необходимо понимать, что для 
МАГАТЭ сохранение ДНЯО есть в буквальном смысле слова вопрос существования.

8. Наконец, важным фактором амбивалентного действия станет нарастание угрозы 
локальной или ограниченной войны с использованием «великими державами» тактического 
ядерного оружия.

Таким образом, складывается ситуация неустойчивого равновесия: три фактора 
способствуют смягчению режима нераспространения или даже отмене его, три, напротив, 
стимулируют его ужесточение, действие еще одного фактора — угрозы войны — 
непредсказуемо, и еще один фактор будет стремиться к сохранению режима в неизменной 
форме.

Понятно, что экономические (1) и системные (3) закономерности носят долгосрочный 
характер и со временем их воздействие на политический процесс будет нарастать. 
Гуманитарная составляющая (2) потеряет свое значение по мере нарастания 
международного политического кризиса и усиления угрозы войны (8). Одновременно начнет 
быстро падать роль международных организаций (7), экологических движений, прессы и 
общественности (6). Соединенные Штаты (4) постепенно перейдут от политики ужесточения 
ДНЯО к политике поэтапного отказа от этого режима. Страх перед терроризмом сохранится, 
но экономические последствия такого страха со временем будут падать (социальный страх, 
будучи сильной эмоцией, постепенно расходуется и переходит из «острой» в «хроническую» 
форму).

В этой связи вырисовывается целый спектр возможных модификаций Договора о 
нераспространении ядерного оружия:

1. Ужесточение ДНЯО в схеме аль-Барадеи или близкой по содержанию схеме, 

121Можно с уверенностью предсказать крайне нервную реакцию американского 
населения на рост списка держав, обладающих ядерным оружием, и на включение в этот 
список исламских государств.



принадлежащей А. Арбатову
Первые семь пунктов этой доктрины не имеют под собой никакого реального 

содержания и ни при каких обстоятельствах не будут реализованы на практике. Выполнение 
остальных пунктов вполне возможно. Оно, однако, будет означать создание стратегического 
союза стран, обладателей ядерного оружия, направленного против всего остального мира. 
Едва ли такой союз может быть сколько-нибудь прочным и долговечным.

Как следствие, данная версия модификации ДНЯО может быть реализована только в 
краткосрочной перспективе (1-2 года), но это затруднено конфликтными отношениями в 
«треугольнике» США - Россия - Европа.

За реализацию этой версии будет активно выступать МАГАТЭ и российские 
политики либерального направления.

2. Сохранение основных положений ДНЯО с формальным «осовремениванием» 
этого договора. Под «осовремениванием» понимается изменение списка депозитариев, 
формальное решение в тексте договора проблемы постсоветских территорий, расширение 
списка «ядерных держав» добавлением, как минимум, Индии.

Это, по крайней мере, логично и приводит юридическое и фактическое состояние дел 
к некоторому соответствию. Однако напрочь отсутствуют акторы, заинтересованные именно 
в таком решении проблемы ДНЯО, поэтому реализация данного варианта маловероятна.

3. Создание системы многоуровневого ядерного протекционизма.
Режим ДНЯО образца 1968 года предусматривал только два статуса: государства, 

обладающие ядерным оружием, и государства, им не обладающие. Из числа первых 
неофициально выделялась подгруппа депозитариев, а из них — две сверхдержавы. Переход 
между статусами был невозможен в принципе.

В современных условиях количество статусов должно быть увеличено. Оно может 
включать в себя следующие дополнительные категории: государства, добровольно 
отказавшиеся от обладания ядерным оружием (ЮАР); государства, испытавшие ядерное 
оружие, но не производящие его; государства, стремящиеся к овладению полным ядерным 
циклом. Должен быть прописан механизм перехода из одного статуса в другой и, в первую 
очередь, расширение списка ядерных держав с включением в него государств «второй 
ядерной пятерки»122.

Этот вариант вполне возможен и даже вероятен. Собственно, он и реализуется 
последние годы - правда, де-факто, а не де-юре - то есть без формальной ревизии ДНЯО. Не 
подлежит, однако, сомнению, что США придает Индии иной ядерный статус, нежели 
Пакистану, а Пакистану — иной, нежели Ирану.

4. «Национальная атомная энергетика и международный топливный цикл».
Позволяет решить «основную проблему ДНЯО», то есть разделить мирные и военные 

атомные технологии. Юридически речь идет о замене торговли расщепляющимися 
материалами на лизинг этих материалов. При этом рынок расщепляющихся материалов 
либерализуется и одновременно создается жестко регулируемый рынок ОЯТ.

Этот проект сохраняет дух ДНЯО (и режим нераспространения), но требует полной 
переработки текста договора. При последовательной реализации концепции «национальная 
ядерная энергетика и международный топливный цикл» растет значение ООН, но резко 
сокращаются прерогативы МАГАТЭ.

Актором данной версии является Россия, которая на данный момент не поддержана 
никем. Тем не менее «ядерная инициатива Путина» вполне может реализоваться, так как 
наличествует политическая воля и соответствующие экономические возможности.

5. Либерализация рынка расщепляющихся материалов при формальном сохранении 
ДНЯО. Актором этой концепции, насколько можно судить, выступает Франция. Реализация 
этой концепции не очень вероятна, поскольку в краткосрочной перспективе этому помешает 

122Надо иметь в виду, что формальное признание Израиля «государством, 
обладающим ядерным оружием», приведет к немедленному выходу мусульманских 
государств из ДНЯО.



террористическая угроза, а долгосрочной перспективы концепция просто не содержит.
6. Изменение уровня ДНЯО.
Вводится статус: «государство, обладающее стратегическим термоядерным 

потенциалом». Под этим понимается:
• Наличие у страны широкого спектра ядерного оружия
• Наличие термоядерного оружия, соответствующих технологий и производств
• Наличие современных123 межконтинентальных средств доставки термоядерного 

оружия, соответствующих технологий и производств
• Накопленный ядерный потенциал, позволяющий принять на вооружение 

«доктрину массированного возмездия»
К таким государствам сегодня могут быть отнесены только члены «первой атомной 

пятерки».
Вводится статус: «государство, обладающее ядерным оружием». Под этим 

понимается проведение испытания ядерного устройства на территории данного государства 
до 1 января 2007 года. К государствам этого статуса следует отнести Индию, Пакистан, 
Израиль, КНДР, ЮАР.

Остальные страны получают прежний статус «неядерных государств».
Договор переписывается в «логике пропорции»: термоядерные страны относятся к 

ядерным, так же как ядерные - к неядерным. То есть не допускается распространение 
термоядерного оружия за пределы «первой пятерки», а ядерного — за пределы «второй 
пятерки», даются соответствующие гарантии ненападения.

Такое решение, скорее всего, будет принято - но в долгосрочной перспективе (20 лет).
7. «Атом в обмен на ракеты».
Упрощенный вариант предыдущей версии: стране, не обладающей ядерным оружием, 

разрешается развивать у себя либо ядерные технологии — не важно, мирные или военные, 
либо ракетные технологии, но не те и другие вместе.

При реализации этого варианта державы, члены «ядерного клуба» денонсируют 
Договор о демилитаризации космического пространства, размещают в космосе систему 
противоракетной обороны и препятствуют любым попыткам «новых ядерных стран» 
создавать и испытывать ракетные технологии.

Надо иметь в виду, что контроль над ракетными технологиями всегда был 
неофициальным приложением к режиму нераспространения. Кроме того, в отличие от 
атомной энергии ракетные технологии не имеют очевидного гражданского применения124. 
Наконец, космодром является более уязвимой целью, нежели ядерный центр.

Данный вариант соответствует интересам Соединенных Штатов Америки и их логике 
принятия решений. Его реализация (конечно, после ноября 2008 года) очень вероятна.

КОРПОРАЦИИ И ЭКОНОЦЕНОЗЫ
В отношении базовых процессов познания, управления и обучения социальная среда 

предстает в облике национального государства и, реже, доменов/кланов, семей/родов. 
Базовый процесс производства, однако, развертывается и рефлектируется в 
организованностях другой природы: общинах, артелях, цехах, профессиональных союзах, 
корпорациях.

Производственные связи структурируют социальную среду иначе, нежели 
мыследеятельностные и социополовые. Не будет преувеличением сказать, что между 
«профессиональными» и «коммуникативными» формами организации этой среды 
существует противоречие, которое служит причиной ее неустойчивости.

123Имеется в виду способность носителей ЯО к преодолению системы 
противовоздушной и противоракетной обороны противника.

124За исключением космических исследований, которые достаточно 
интернационализированы.



В настоящее время основной формой «производственной» организации социального 
пространства является корпорация.

Для современной корпорации характерно распределенная собственность, 
распределенное управление, разделение владения и управления, разделение управления 
(понимаемого в рамке развития) и менеджмента (понимаемого как оптимизация 
производственно-сбытового процесса). В процессе своего развития корпорации проходят 
ряд стадий, разделенных между собой кризисами Грейнера. В ходе каждого из таких 
кризисов не только структура корпорации, но и ее состав, включая руководство, резко 
меняется, что дает право говорить о корпорациях в языке виртуальных сообществ (см. 
раздел 2.4).

В настоящее время корпорация как организующая производство структура 
переживает глубокий кризис. Он связан, во-первых, с кризисом индустриальной фазы 
развития и, во-вторых, с неадекватностью самого механизма корпорации.

Противоречие между предпринимательством (целью которого является развитие 
базового социосистемного процесса производства, то есть в конечном итоге — 
переустройство мира через изменение всей системы антропосред) и бизнесом, направленным 
исключительно на извлечение прибыли, в рамках корпоративной структуры не разрешимо125. 
Как следствие, управление производством в корпоративных структурах отрывается от 
самого производства, что резко снижает эффективность экономики как социосистемной 
«машины», преобразующей информацию в иные формы ресурсов. Эта неэффективность до 
поры до времени маскируется взаимным кредитованием через механизм производных 
финансовых инструментов.

Кроме этого, необходимо учесть, что корпоративная схема согласования разнородных 
интересов при принятии решения достаточно примитивна и успешно работает только в 
благоприятной ситуации, когда есть возможность наращивать акционерную прибыль.

Корпорации существуют только в конкурентной среде и неизменно создают такую 
среду. Между тем корпоративная конкуренция приводит, с одной стороны, к 
перепотреблению, а с другой — к растрате ресурсов. В условиях постиндустриального 
кризиса и неизбежной борьбы за ресурсы подобная организация производства не только 
неэффективна с социосистемной точки зрения126, но и опасна.

Можно предсказать дальнейшее нарастание кризиса корпораций и постепенное 
вытеснение их со-конкурентной формой организации бизнеса — эконоценозами.

3.6. СОЦИАЛЬНЫЕ СРЕДЫ В НОВЫХ КООРДИНАТАХ
11. Блаженны милостивые, ибо награда им 
в милосердии их, и другой награды не 
ждут.

X.-Л. Борхес
Данный раздел посвящен тем новым организованностям, которые возникают в 

социальных средах по мере нарастания кризиса индустриальной фазы развития и 
развертывания процесса фазового перехода.

125Собственно, кризисы Грейнера есть последовательные и безуспешные попытки 
разрешения этого противоречия.

126Социосистема, являясь высшей стадией развития экосистемы, подчиняется 
экологической логике и стремится к замкнутости по веществу и экономии энергии 
(квазизамкнутости по энергии). Социосистема, разумеется, не может добиться замкнутости 
по информации, поскольку соответствующая пищевая цепь слишком коротка (на Земле есть 
только одна социосистема, и она потребляет информацию по пастбищной цепи; детритная 
информационная цепь отсутствует).



СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА И СООБЩЕСТВА НА ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
ИДЕНТИЧНОСТЯХ

В настоящее время понятие «сетевых сообществ» используется в нескольких разных 
смыслах:

• Сообщества с сетевой структурой управления (гетерархические структуры, 
астероидные группы)

• Товарораспределительные сети, многоуровневый маркетинг
• Сообщества, объединенные сетью Интернет (сообщества, группирующиеся 

вокруг «Живых журналов» и форумов, блоггеры и т.д.)
• Профессиональные сообщества, чья деятельность непосредственно связана с 

сетями (от программистов-аутсорсеров до хакеров и производителей сетевых вирусов)
Мы будем понимать под «сетевыми сообществами» любые объединения, связность 

которых обеспечивается через соответствующую распределенную коммуникационную сеть. 
Это могут быть:

• Сети связи — Интернет, мобильная связь, на которой заданы флеш-сообщества, 
телефонный «эфир», радио, странная сеть «бутылочников»127

• Сети обмена, к которым относится многоуровневый маркетинг и ряд иных 
бизнес-сообществ

• Информационные сети, представленные «Галактикой Гуттенберга», «Галактикой 
Голливуда», телевизионными сетями

СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО ЕСТЬ ИДЕНТИЧНОСТЬ С ЗАДАННОЙ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ

Такое сообщество может быть представлено как «материал», «коммуникация» и 
«структура». Сеть не наследуется по «материалу»: если одни и тё же люди последовательно 
образуют несколько сетевых сообществ с различными идентичностями, эти сообщества не 
обязательно связаны друг с другом эволюционными процессами. Более того, каждое из этих 
сообществ может быть включено в свою эволюционную цепь:

Следовательно, сетевое сообщество демонстрирует определенную независимость от 
«материала» и, следовательно, с ним должен быть ассоциирован специфический 
информационный объект. Если любой информационный объект — это информация, не 
зависящая от носителей и развивающаяся в силу собственных императивов, то сетевое 
сообщество — это идентичность, не зависящая от материала. В этой связи отметим, что 
классическая корпорация — это сетевое сообщество, построенное на непосредственной 
(устной) бизнес-коммуникации. Аналогично, любая административная структура — это 

127В этом сообществе роль коммуникационной сети выполняют морские течения, а 
транспорт сообщений осуществляется «бутылочной почтой».



сетевое сообщество, построенное на документированной коммуникации.
Первоосновой любого современного сетевого сообщества является инфраструктура, 

на которой это сообщество «задано». Для многих сообществ базовой инфраструктурой 
является Интернет, который разрабатывался военным ведомством с конкретной целью — 
обеспечением связи в случае ядерной войны. В отсутствие такой войны сетевая 
инфраструктура Интернета используется сообществами паразитически.

Основной механизм сетевых сообществ — коммуникационный, причем заданный на 
«ничейных» инфраструктурах. Любая мощная социальная энергетика, приложенная к той 
или иной коммуникационной структуре, вызывает появление гетерархических 
организованностей в социальной среде — сетевых сообществ.

Большинство сетей состоит из плотного ядра, где все знают всех и все общаются со 
всеми, и разреженной оболочки, как правило, связанной с ядром, но не друг с другом.

Сети часто порождаются «незавершенностями», поскольку всякая незавершенность, 
незамкнутость создают коммуникационный повод128. По той же причине сетевые структуры 
нередко возникают на границе проектности, не обязательно сетевой.

Сетевые сообщества могут быть классифицированы различными способами.
1. Классификация по управляющим схемам:
• Сообщества, инициированные внешними событиями и развивающиеся под 

влиянием внешних событий, иными словами, существующие в парадигме: воздействие — 
ответ (например, сообщества любителей анимэ, политическая оппозиция)

• Сообщества, инициированные внутренним ядром, «отцами-основателями», и 
развивающиеся в силу внутренних императивов (к этому типу относится большинство 
«старых» клубов любителей фантастики, военно-исторические клубы, филателисты и другие 
собиратели)

• Сообщества, инициированные доступом к определенному коммуникационному 
каналу и развивающиеся по мере развития этого канала (радиолюбители, фидошники, очень 
многие интернет-сообщества, блоггеры)

Интересно, что ролевое сообщество неоднородно по этому классификационному 
принципу: часть ролевых «тусовок» живет в парадигме «воздействие — ответ», часть 
инициирована внутренним ядром, часть, наконец, инициирована доступом к 
коммуникационному каналу, созданному другими ролевиками.

2. Классификации по внешним признакам:
• Малые сообщества (размер семьи — домена)
• Средние сообщества (размер рода — клана — корпорации)
• Большие сообщества (соизмеримы с национальными государствами)
3. Классификация по уровню связности
• Плотные сообщества (сообщество тождественно своему ядру)
• Неплотные сообщества
Заметим здесь, что для неплотных («живых») сетей коммуникация с внешним 

пространством объемнее, но медленнее, нежели внутренняя. Сети стремятся к плотности и 
замкнутости (то есть в конечном счете к самоизоляции). Эволюция сообщества нередко 
приводит к имплозии: ядро резко сжимается, его плотность растет, оболочка сбрасывается и 
рассеивается в пространстве. Результатом имплозии могут стать своеобразные «невидимые», 
но социально значимые сообщества — «черные дыры». Такие сообщества не транслируют 
внешнему миру свою групповую идентичность и вообще не взаимодействуют с внешним 
миром, как сообщества. При этом они продолжают поддерживать исключительно высокий 
уровень внутренней коммуникации. Такие структуры могут значительно изменить свойства 
социальной среды, в частности повысить ее упругость.

4. Классификация по внутреннему времени жизни, то есть по числу преодоленных 
кризисов Грейнера:

128Об этом говорил, в частности, У. Эко в предисловии к «Имени розы» (Эко У., 
2007).



• Креативные сообщества
• Корпоративные сообщества
• Информационные холдинги
• Штабные сообщества
• Матричные сообщества
По мере роста количества сообществ, объема и скорости сетевых коммуникаций 

сетевые сообщества становятся все более значимой составляющей социальных сред. Можно 
предположить, что с какого-то момента времени все базовые и иллюзорные социосистемные 
процессы будут происходить внутри тех или иных сетевых сообществ, тем самым 
«пространство сетевых сообществ» окажется социосистемно замкнутым и обретет статус 
Представления социосистемы (наряду с родом, полисом, национальным государством). В 
США для подобного представления используется термин «рыночное сообщество» (Market 
Community), но нет никакой необходимости соотносить этот совершенно новый системный 
объект со старым рыночным механизмом регулирования экономики. Учитывая, что новое 
Представление будет задано не на одном сетевом сообществе, а на совокупности таких 
сообществ (возможно, имеющих общую коммуникационную среду) и что всякое сообщество 
есть «идентичность с заданной коммуникативной функцией», разумно использовать для него 
обозначение Arbitrary community, то есть сообщество на произвольных идентичностях.

Семинар Санкт-Петербургской школы сценирования
Т: Я вижу несколько важных сообществ. Среди них ролевики, КСП, КЛФ, 

преподаватели-олимпиадники, ФИДО, анимэшники, группы, существующие во вселенной 
«Звездных войн»... Большинство этих сообществ имеют довольно длинную историю. Но, 
например, «книжники» вымерли, такого сообщества больше нет...

Н: «Книжники» институциализировались и иерархировались.
Т: На мой взгляд, новую волну могут создать только ролевики. Причина в том, что 

жить или хотя бы проживать стало интереснее, чем читать.
Н. Надо находить ядра социальной энергетики и использовать их. Возможны 

фрактальные узорчики, но как это применить - неясно. На мой взгляд, есть два важных 
закона: во-первых, всякое сетевое сообщество (с некоторыми оговорками) гетерархично и, 
во-вторых, переход «чего-то» к гетерархической организации превращает это «что-то» в 
сетевое сообщество.

F: формально любое сетевое сообщество может быть представлено в следующем 
виде: «материал», то есть люди, умноженные на долю времени, которое они уделяют 
данному сообществу, плюс инфраструктура, их связи, акты коммуникации плюс еще 
структура в понимании структуродинамики, то есть набор жизнесодержащих противоречий. 
Хотя бы и минимальная структура, обеспечивающая развитие. При этом сообщество не 
наследуется по материалу. Клубы ролевиков сменили клубы любителей фантастики, а не 
наследовали им, хотя люди и там, и там зачастую одни и те же.

L: У них идентичности разные.
Р: Отсутствие наследования по материалу означает, что, в сущности, сетевое 

сообщество есть специфический информационный объект.
R: Очень специфический объект. Важно, что объем информационных транзакций 

сетевого сообщества с внешним миром выше, нежели внутренний объем транзакций. Зато 
скорость коммуникации внутри сообщества много выше, чем во внешнем мире. Это делает 
сетевое сообщество весьма эффективным элементом социальной среды.

Р: Нельзя исключить, что одним из эволюционных законов сетевых сообществ 
является стремление к плотности... Все знакомы со всеми, все могут напрямую 
коммуницировать со всеми. И замкнутости, то есть все социосистемные процессы в 
реальном или иллюзорном виде, представлены внутри сообщества.

R: Любая неплотная сеть рейтингует коммуникационные узлы. Безрейтинговые 
сетевые сообщества могут быть только плотными.



Сообщества диссипируют внешние события, они их «едят», уже поэтому сообщества 
есть элемент информационного и материального обмена в социальной среде.

Н: Ключевое слово - нетократия. Любая плотная замкнутая среда при определенных 
размерах быстро набирает информацию и перегружается «информационным мусором». 
Возникает самоорганизация - площадки, расчищенные от мусора, как правило с 
модераторами, которые и становятся ядрами сообществ. Определенные сюжеты, тексты или 
люди могут служить фильтрами, отсеивающими информацию и убирающими мусор.

L: На разрывах проектности и возникает новая проектность. Ролевки плюс 
компьютерные игры класса «Цивилизация» на разрыве порождают тайные экспертные 
сообщества, влияющие идеями, выводами своих текстов на правительства и политику.

Нельзя израсходовать незавершенность. Писатели, которые описывают объект, 
конечны и перевариваются до конца. Те, кто описывает среду, не дочитываются до конца и 
могут порождать сообщества и движения. На них вырастает субкультура, вокруг рождается 
переосмысление и создаются продукты.

Р: По-видимому, возникновение сообщества, имеющего литературную первооснову. 
Эта первооснова должна представлять собой информационную целостность по В. Келасьеву 
(Келасьев В., 1999) и резонировать с актуальными ядрами социальной энергетики. 
Бесконечно то, куда вшита игровая составляющая.

Детективная составляющая рассказов Конан-Дойля конечна и исчерпана, но 
поведенческая модель Холмса открыта, что и вызывает новую генерацию смыслов.

Детективы не вызывают движений, поскольку сами являются движением, 
порожденным именно этой поведенческой незавершенностью. Последнее время происходит 
экспансия модели в фантастику — «Гиперборейская чума» А. Лазарчука и М. Успенского 
(Лазарчук А., Успенский М., 2003) и исторический роман - «Имя розы» У. Эко (Эко У., 
2007).

Н: Социальная среда пересыщена сообществами. Нужно ввести понятие социально 
изолирующей «ванны» для получения «растяжки» с «людьми сообществ».

СОЦИАЛЬНАЯ ТКАНЬ И ШТРИХ-КУЛЬТУРА
Тесные параллели между сетевыми сообществами и корпорациями наводят на мысль, 

что кризис корпорации должен каким-то образом проявиться и среди сетевых сообществ. 
Конечно, Arbitrary community имеют намного больше степеней свободы, нежели корпорация, 
«привязанная» к процессу извлечения прибыли, тем не менее они должны сталкиваться с 
проблемой конкуренции (за «материал», за ресурс общественного внимания, за доступ к 
коммуникационному ресурсу), а также — с проблемой неустойчивости развития (проблемой 
Грейнера). Эти проблемы с неизбежностью приведут к эволюции сетевых сообществ в 
направлении со-конкуренции, что, на наш взгляд, коренным образом изменит свойства 
социальной среды.

Будем рассматривать антропосреды в логике социологической экологии, то есть науки 
о существовании социосистем129. Поскольку современная экология рассматривает процессы 
материально-энергетического обмена, воспроизводства и развития экосистем в парадигме 
«устойчивого развития», то есть в промежутках между катастрофами/событиями, 
экологический подход позволит нам продуктивно описывать социосистемы на малых 
промежутках времени, когда общество не испытает революционных изменений.

Основой социологической экологии являются ресурсы, которые потребляются 
(перерабатываются) социосистемой. Эти ресурсы могут быть отнесены к одному из трех 
типов:

• Физические ресурсы — полезные ископаемые, вещи

129Строго говоря, речь идет о Представлениях «Социосистемы с большой буквы» и о 
«социосистемах с маленькой буквы» — любым со-организованностям социальной среды, на 
которых задан, по крайней мере, процесс производства.



• Социальные ресурсы — услуги, товары, деньги, время
• Информационные ресурсы — управление
Функционирование социосистемы заключается в преобразовании одного типа 

ресурсов в другой. В современном индустриальном обществе можно выделить четыре 
уровня социосистем:

(1) Производящая экономика, перерабатывающая физические ресурсы в социальные
(2) Экономика услуг, преобразующая социальные ресурсы в иные социальные
(3) Экономика знаний, превращающая социальные ресурсы в информационные
(4) Восстановительная экономика, занимающаяся захоронением памятников 

культуры и иными формами утилизации информации, то есть преобразующая 
информационные ресурсы в физические

Легко видеть, что эти четыре типа социосистем замкнуты в своеобразную «пищевую 
цепь» (см. рис.).

В действительности, однако, эта цепь не замкнута. Большая часть деятельностей в 
современном постиндустриальном обществе относится к уровню (2): производство товаров и 
услуг. Процессом обмена товарами и услугами приходится управлять, таким образом, часть 
ресурсов переводится на третий, информационный уровень. Проблема состоит в том, что 
управляющее воздействие теряет свою актуальность после реализации управленческого 
действия, однако артефакты этого воздействия сохраняются: архивы полнятся документами, 
которые никогда уже не пригодятся. Эти ресурсы, следовательно, выводятся из 
социосистемы, что приходится восполнять притоком новых ресурсов (см. рис.).

Поскольку модель относительно стабильна, мы можем оценить объем выводимых из 
социосистемы ресурсов через совокупное потребление социосистемы.



Заметим, что в традиционной фазе развития основным объектом обмена были не 
товары/услуги, а непосредственно предметы физического мира и второй уровень 
представлял собой управляющее воздействие, отсюда роль денег как элемента накопления. 
Захоронение денег (в виде кладов, предметов искусства, культуры) было способом 
избавиться от чрезмерного количества артефактов этого вида. Соответственно в дальнейшем 
мы прогнозируем переход к социосистемам, перерабатывающим информационный ресурс в 
информационный («информационная экономика»), и, что более существенно, возникновение 
специфической управляющей надстройки над этой экономикой. В настоящее время в роли 
информационного модератора выступает авторское право, стремительная эволюция 
которого (появление разных видов права на его основе), вероятно, и породит четвертый 
уровень управления.

Предположение о возникновении нового социосистемного уровня управления 
процессом обращения ресурсов приводит нас к пониманию того, что сейчас происходит 
резкое и совершенно неожиданное изменение социальной среды. Такой же вывод следует из 
анализа пространства возможностей социосистемы в парадигме «угроза — ответ».

Поскольку социосистемы относятся к хаотическим или, по крайней мере, 
квазихаотическим системам (на том хотя бы основании, что они включают в себя 
квазихаотические человеческие души), для них выполняется антиантропный принцип: 
любой элемент такой системы с неизбежностью приходит в такое состояние, для которого 
внешняя среда является агрессивной по отношению к этому элементу.

«Рай» существует лишь в тех системах, состояния которых нельзя считать 
независимыми друг от друга, то есть в циклических и квазициклических. Все остальные 
системы рано или поздно противопоставляют себя внешней среде и оказываются перед 
необходимостью бороться с ней. Известны следующие формы ответа на внешний вызов130.

«Бульон». Внешнее воздействие игнорируется. Если оно достаточно сильно, система 
погибает. К типу «бульон» принадлежат практически все корпорации и большая часть семей. 
Эволюционная стратегия «бульона» — опережающее размножение.

«Мембрана». Социосистема изолирует себя от внешнего воздействия. Поскольку в 
современной среде большая часть воздействий носит информационный характер, защита 
выстраивается в виде информационной блокады. Проблема «мембранного» типа реакции 
состоит в том, что информационный фильтр режет не только вредное, но и полезное. Кроме 
того, его реакция не мгновенна, вследствие чего «мембранные» социосистемы с 
неизбежностью приходят к запаздыванию в цепях управления. К «мембранным» 
социосистемам принадлежат национальные государства, некоторые рода, кланы и домены. 
Среди доменных структур изредка встречаются проницаемые мембраны, то есть такой тип 

130Рассматриваются прежде всего информационные вызовы.



организации убеждений, который позволяет прогнозировать потенциальные угрозы и 
предвидеть, каким способом надо изменять защиту домена.

«Ложноножки». Эволюционная стратегия: сила в обмен на угрозу. Используется 
армиями, организованной преступностью и корпорациями, структурно подобными мафии. 
Если эта стратегия срабатывает, то социосистема усиливается и начинает контролировать 
больший объем первичных ресурсов. Если же нет, то тут уже не успеть уйти в стратегию 
«бульона»... Путь человечества устлан «трупами» социосистем, исповедовавших «метод 
ложноножек». Эффективным является сращивание этого метода с «проницаемыми 
мембранами», и национальные государства безуспешно пытаются выстроить такой способ 
организации уже двести лет.

«Жгутики». Эволюционная стратегия ухода от угрозы. Встречается крайне редко, 
поскольку сменить свое место в информационном пространстве куда сложнее, нежели 
поменять гражданство. Все же некоторые корпорации исповедуют этот метод.

Вторая группа вызовов носит внутренний характер. Понятно, что система должна 
откуда-то брать первичный ресурс и куда-то девать результаты своей жизнедеятельности. 
Здесь также возможно несколько вариантов.

«Водоросли». Социосистема «сидит» на потоке ресурсов (например, на нефтяной 
трубе). Поток иссяк — система гибнет.

Таблица 23. Соотнесение информационных вызовов
«Бульон» «Мембрана» «Ложноножки» «Жгутики»

«Водорос
ли»

Отдельные люди, 
слабо связанные 
группы, 
атомизированные 
семьи

Личность, обладающая 
онтологией (то есть 
взаимодействующая с 
высшими антропосредами)

Корпорации, 
организованная 
преступность

Дзен-буддисты и 
некоторые другие 
философские 
направления

«Многот
каневост
ь»

Социоткань Партии «ленинского типа» Армия Не реализуется в 
современных 
обществах

«Животн
ое»

Семья Домен Сообщество на 
произвольных 
идентичностях

Стая

«Многотканевость». Система встраивается в группу систем, связанных общей 
пастбищно-детритной цепью: то, что в одной из этих систем является отходами, для 
следующей в цепи — пищевым ресурсом.

«Животное». Двигаемся за ресурсом, ищем его.
Итак, мы пришли к гипотезе, согласно которой в настоящее время происходит 

рождение нового революционного типа со-организованности социальной среды — 
появляются социоткани. Социоткань представляет собой единое целое, «многотканевый 
бульон», совокупность деятельностей, включенных в пастбищно-детритные цепи, 
стремящиеся к замыканию131. Социоткани создаются сетевыми сообществами, 
взаимодействующими между собой и выстраивающими на этом взаимодействии протекание 
всех четырех социосистемных процессов132: социоткань является Представлением 
социосистемы, близким к сообществам на произвольных идентичностях, но не 
эквивалентным им.

131Причем такая цепь полностью располагается внутри социоткани. Ближайший 
биологический аналог — строматолитовый мат.

132Заметим здесь, что с ростом скорости и объема передаваемой информации сетевые 
сообщества с неизбежностью преобразуются в социоткань. Эти сообщества в обязательном 
порядке потребляют внешние события. Всегда результаты деятельности одного из сообществ 
подлежат утилизации другим сообществом. Важным аспектом деятельности любого сетевого 
сообщества является «расчистка некоторого объема информационного пространства от 
мусора».



В настоящее время созданы только «информационные» социоткани, но в 
действительности социальные ткани будут выстроены для всех циклов обмена ресурсами.

Социоткани гораздо более жизнеспособны, чем все известные до сих пор формы со-
организованности антропосред. При этом они практически не способны к развитию. 
«Личностная составляющая» в социоткани пренебрежимо мала (даже по сравнению с 
административными и корпоративными структурами).

Семинар Санкт-Петербургской школы сценирования
R: Современный терроризм является частью социальной ткани. Сети этой ткани:
• Террористы
• Терроризируемые
• Спецслужбы
• Государственные големы
• Нефтяные монополии
• Избыток населения традиционной фазы
В конечном итоге террористы утилизируют избыточные ресурсы традиционной фазы 

для индустриальной фазы.
«Газпром» проедает «зеленую утопию» (ведь «отходы» зеленой утопии - это нехватка 

энергии).
Р: Социальные ткани меняют всю структуру социальной среды: резко растет ее 

упругость — доменам и кланам такое и не снилось, увеличивается степень замкнутости, по 
крайней мере по информации. Ткань очень сложно, практически невозможно уничтожить. 
Если уничтожать отдельные сообщества, это ничего не изменит: просто в ткани появится 
новый управляющий уровень, утилизирующий сообщества.

F: Поэтому неофеодализм - не есть феодализм. Социальная ткань ведь не исчезнет 
при технологическом «откате» — это типичная «барьерная технология». А общество, 
построенное на социальных тканях, совсем не то же самое, что общество, выстроенное на 
родах и кланах.

L: Социальные ткани могут уничтожить себя только сами — по модели «кислородной 
революции». Предположим, что такие ткани выделяют в окружающую среду такие отходы, 
которые они не могут утилизировать... собственно, никаких других они и выделять не могут. 
Рано или поздно среда будет отравлена этими отходами, что сделает существование 
социоткани невозможным. По крайней мере, в ее современной форме.

R: В биологической истории так и произошло: цианобактериальные маты отравили 
атмосферу кислородом... Тут и произошел переход к подлинной многоклеточности...

L: Что такое тогда аналог «кислородной революции» для социальной ткани?
Т: Реклама и спам. Вообще «информационные яды».
F: «Информационным ядом» является «ошибка». Проблема: как можно строить 

коммуникацию через ошибки?
Н: Социоткани можно рассматривать через метафору средневековых поселений в 

ландшафтах «3-й природы». Жить там нельзя. Грязно и нет удобств. Можно паразитировать 
на «2-й природе» - снимать ренту с производителей 2-й природы, эти производители - 
«крестьяне», те, кто собирает ренту - «бароны». Интернет-магазин или США как получатели 
ренты развития — бароны. Создают бароны информационный мусор.

Альтернатива — вырубить деревья, вынести мусор, построить домики. Из мусора — 
барьер, аналог Китайской стены, она же как раз из мусора и сделана. Поэтому те, кто в 
домиках, внешнего мира не видят. Имеем «средневековый город». Такие поселения 
производят или транслируют новые сущности, поскольку им не на ком паразитировать. 
Включены в цепочку обращения смыслов. Деятельность их загрязняет собственную 
площадку. Либо стена будет расти, либо - город станет грязным и будут болезни. Либо 
жители научатся продавать мусор.

Примеры: «линоксоиды», методологи, по крайней мере хотят быть, филателисты.



Что еще? Ну, например, «торговый караван», аукционы по продаже джедайских 
мечей, наемники (Кашперовский), бродячий цирк, банды.

L. Еще - Монастыри - АУМ, «Лиривцы», продвинутые методологи, какие-то «особо 
умные танки».

Р: Я тут составил краткий перечень информационных болезней, связанных с 
загрязнением информационной среды. Навскидку получил:

• Все формы депрессий
• Руководители, которые могут «питаться» только отрицательной социальной 

энергией
• Синдром хронической усталости
• Синдром разрушения коммуникаций — аналог сифилиса
• Синдром творческой импотенции
Н: У тебя нет только чумы и оспы.
Р: Это пока нет. С ростом информгородов появятся неизбежно.
F: И это будет такая чума, что треть Европы...
Р: То есть, как я понимаю, мы все согласны с тем, что социальные ткани с 

неизбежностью приведут к загрязнению инфосферы информационными ядами в 
количествах, превосходящих всякое понимание, что вызовет ряд информационных болезней, 
в ходе которых эти ткани погибнут, породив что-то иное.

L: С 2015 года, видимо, пойдет процесс ускоренного «проедания» социальной 
связности Интернета. Информационный шум разовых эмоций, мнений, убеждений заполнит 
все уголки этой Сети, и человечество станет перед вызовом создания новой сети (или — не-
сети) для уборки информационного мусора из Интернета и создания брикетов для инфо- 
туалетов.

Возникнет, уже возникла, далее вырастет и заполнит все предоставленное ей 
пространство социоткань, паразитирующая на буквах, написанных людьми, и звуках, ими 
издаваемых. Эта социоткань — новая социальная организованность людей, набирающая 
силу и покупающая своих адептов на бесхитростную онтологию: «ты один и одновременно 
со всеми, ты здесь и везде». Эта ложная бесконечность уже породила деление молодежи на 
«ненавидящих компьютеры» и «живущих компьютерами». В серединке между двумя слоями 
неудобно устроились те немногие, кто на компьютере работает, обучается или учит.

Социоткань внесла существенные изменения в социальную среду обитания людей: 
во-первых, сформировались сетевые сообщества двух типов, имеющие реальные встречи и 
м.б. деятельности и не имеющие коммуникаций и совместных деятельностей в текущей 
реальности, во-вторых, неизмеримо возросло количество знакомств и браков по Интернету, 
увеличилась сюжетность встреч, произошло упрощение общения за счет того, что 
письменный язык тяготеет к литературному, а число литературных сюжетов конечно, в-
третьих, появился аналог устной речи как вызов письменной сюжетности, и электронные 
письма наполняются пентаграммами эмоций. Все это знаки виртуализации мира, в котором 
роль духовного и телесного общения снижается в пользу эмоционального и 
информационного.

К: В ходе постиндустриального перехода социальные структуры в моей 
классификации будут группироваться в три класса:

• «Утратившие» («атомы» в целом, кланы, распадающиеся остатки родов). Этот 
класс нестабилен и распадается вследствие утраты онтологии, снижения рождаемости и 
развития пороков

• «Сохранившиеся» (небольшая часть «атомов», «традиционалисты» и 
«изобретательные консерваторы» среди доменов, устойчивые рода). Эволюционируют в 
социоткань и корпоративные механизмы, то есть в эконоценозы — ту же социоткань под 
другим названием

• «Изобретающие» (разная «атомная» экзотика, некоторые домены - 
гедонистическая элита). Эволюционируют, видимо, в «стаи»



R: В твоей модели корпорации и эконоценозы становятся формой социальной ткани. 
А своеобразные «митохондрии» — это жесткие, дисциплинированные, милитаризованные, 
подобные орденам, структуры, формирующиеся вокруг устойчивых родов, окруженных 
свежей кровью из «атомов».

ШТРИХ-КУЛЬТУРА
Необходимо понимать, что социальные ткани более чужды для обычных людей и 

привычных им организованностей (семья, род, домен...), нежели сообщество муравьев или 
административный голем. Социоткань не является нечеловеческой структурой, она может 
рассматриваться как структура постчеловеческая. Поэтому взаимопонимание между людьми 
и социальными тканями невозможно, а взаимодействие — затруднено.

При этом социальные ткани являются Представлениями социосистемы и обязаны 
поддерживать как четыре основных, так и четыре иллюзорных социосистемных процесса. 
Будем называть «штрих-культурой» сшивку иллюзорных процессов социоткани с базовыми. 
Строго говоря, правильнее было бы назвать штрих-культурой сшивку социотканевого 
производства с социотканевой эстетизацией, но в данном случае генерализация оправдана, 
поскольку мы с трудом воспринимаем социотканевые процессы и не способны их 
дифференцировать.

В свое время римляне, столкнувшись с совершенно непонятными им варварами, 
сформулировали вопрос: «Но ведь есть что-то такое, что заставляет их, то есть варваров, 
сжигать наши сельскохозяйственные культуры, несмотря на их прагматическую 
полезность?» Так в философию и методологию вошло понятие «культуры» как совокупности 
трудно измеримых и не всегда внятно рефлектируемых убеждений, которые отличают одно 
сообщество от другого.

В настоящее время мы можем регистрировать проявления штрих-культуры только по 
«странной», то есть не имеющей рациональных объяснений, социальной активности. К 
таким проявлениям можно отнести, например:

• Борьбу с «глобальным потеплением»
• Нормотворчество, непрерывный рост количества правовых норм и 

технологических стандартов
• Борьбу с педофилией (при абсолютно равнодушном отношении ко всем 

остальным сексуальным девиациям, а равно и к физическому насилию над детьми, не 
имеющему сексуальной составляющей)

• Деятельность, направленную на повышение «штрих-безопасности»
• Политкорректность и харассмент во всех своих проявлениях
• Феминизм
Можно прогнозировать, что количество иррациональных культурных феноменов 

будет устойчиво расти и глобализироваться (вообще, глобализация есть одно из условий 
существования штрих-культуры). Весьма вероятен переход штрих-культуры в новое 
качество, однако здесь необходимы дополнительные исследования.

В настоящее время мы знаем о штрих-культуре очень и очень мало, но, во всяком 
случае, мы научились регистрировать ее существование и измерять рост.

G: Стихотворение «Пост...», написанное по следам семинаров Санкт-
Петербургской школы сценирования

Постлюди думают постмысли,
Постлюди чувствуют постчувства.
Постфактум или же постскриптум.
Момент рефлексии - искусство.
Посты, постель, часы забвенья - 
Мои дела постыдно плохи.



Я постигаю постепенно 
Конец прекрасной постэпохи.
Поставку в мир наш новых смыслов 
Срывает кто-то постоянно.
И постиндустриальный кризис 
Стучится в двери постсознанья.
Мы производим построенья.
Опровергая постулаты.
Над нами властвуют сюжеты.
Нас распилили на цитаты.
Тупик донельзя вероятен - 
И не пробить лбом толоконным:
За грань привычных восприятий 
Вход запрещен для Посторонних.
Постдушу гложет постсомненье 
И постнадежда - с новой силой.
Куда же ты, постой, мгновенье!
Я, кажется, тебя любила...

СТАИ
Стаи представляют собой форму социальной организации, эквивалентную 

социотканям, но имеющую другую природу. Стаи также являются «многотканевыми 
социальными организмами», то есть имеют сетевую природу, но если социоткани создаются 
постлюдьми (и создают их), то в дефинициях стаи лежит, скорее, понятие «сверхчеловека».

Стая представляет собой домен, содержащий внутренний креативный источник. 
Проще всего понять стаю в терминах «знаниевых реакторов» (см. раздел 4.1): стая есть 
сетевое сообщество, содержащее «знаниевый реактор».

Поскольку «знаниевый реактор» представляет собой мощную и неравновесную 
систему генерации смыслов, стаи предельно нестабильны и обречены на развитие (в этом 
отношении они представляют собой антипод социальных тканей). Стаи существуют в среде, 
порожденной социальными тканями, и снабжают эти ткани информацией: можно говорить о 
своеобразном симбиозе этих двух форм когнитивной социальной организованности (что, 
однако, не исключает ситуации острой конкуренции).

Можно предположить, что если динамику социальной среды индустриальной фазы 
определяло взаимодействие разномасштабных структур (государства, кланы, рода, с одной 
стороны, домены, семьи — с другой), то динамику социальной среды когнитивной фазы 
будет определять взаимодействие разноподвижных структур (стай и социотканей).

Стаи порождают свою версию штрих-культуры, но в силу того, что базовым 
процессом стай является креативная генерация, стайная штрих-культура практически 
совпадает с культурой в обычном понимании. Собственно, для когнитивной фазы развития 
культура в общем понимании порождается стайной штрих-культурой и от нее неотличима.

Требования к акторам стай. Выдержки из интервью С. Переслегина журналу 
«Men'sHealth»

«Вопрос. Возможно ли, что в будущем появятся новые факторы, которые будут 
оказывать серьезное влияние на все сферы человеческой жизни, аналогичные тому, какую 
роль сейчас играет терроризм? Можно ли предсказать в общих чертах, что это будут за 
факторы?

Переслегин С.: А вы уверены, что действительно хотите услышать ответ? Хотите 
узнать о «детских войнах», о системах аргументации, построенных с применением 
наркотических средств, о «социальных тепловых двигателях», использующих в качестве 



«рабочего тела» целые страны, о фрактальных сообществах (и их конфликтах), о мире 
высокой виртуальности, для которого не определены понятия «истинности» и 
«подлинности» (в том числе подлинности рефлектирующего разума, то есть носитель разума 
не может быть уверен даже в своем собственном существовании), о новой трансценденции, 
отрицающей как политеизм, так и авраамическую традицию, и связанных с ней религиозных 
войнах «нового поколения», о реальности Шредингера, в которой понятия «жизнь» и 
«смерть» относительны, и о ком-то можно сказать, что он жив на 28%, мертв на 32% и на 
40%, а вопрос относительно того, жив он или мертв на самом деле, лишен смысла <...>? Это 
- небольшая часть того, что будет через 50-100 лет (на 200 лет я не заглядываю), и будет 
наверняка. Но здесь я оказываюсь в положении янки при дворе короля Артура. Конечно, 
«мой пророческий взор легко проходит через 13 с половиной веков», но попробуйте 
объяснить тому же королю Артуру, что такое метро. Дело даже не в том, что он не поймет. 
Он придет в ужас от такого будущего и сделает все, чтобы его избежать. А для нас метро - 
сравнительно удобное и безусловно необходимое средство транспорта.

Кстати, терроризм - не новый фактор и никакого влияния на все сферы человеческой 
жизни, разумеется, не оказывает. Во-первых, ему столько же лет, сколько цивилизации. Во-
вторых, современное отношение к терроризму обусловлено совершенно другим и 
действительно важным социокультурным фактором — страхом смерти (и, прежде всего, 
насильственной смерти), распространившемся в современном обществе.

Вопрос: Каким может быть социальный портрет среднестатистического российского 
мужчины через 50,100, 200 лет? Какие способности будут для него наиболее характерны?

Переслегин С.: Вновь неразрешимый вопрос. Представьте себе, что мужчина и 
женщина настолько тесно связаны между собой, что информационный обмен между ними 
сравним с интенсивностью психических процессов в сознании каждого из них и даже 
превосходит внутреннюю психическую жизнь. В подобной ситуации разрушаются две 
индивидуальные психики и возникает коллективная психика — биада. Биады нестабильны, 
очень креативны и быстро разрушаются (обычно нанося одному из партнеров, а иногда и 
обоим неизлечимую психическую травму). Но уже в ближайшие десятилетия (скорее, 
десятилетие) мы научимся создавать устойчивые композитные психики, в том числе и с 
числом компонентов более двух.

Так вот, элементом социума будущего станет не индивидуум, не семья, а 
композитные психические структуры (социоткани, стаи). Подчеркиваю, это — не прогноз, 
не предсказание. Это - следствие достаточно общих и уже познанных законов развития 
социосистем.

Но, если вы настаиваете на ответе в терминах индивидуальной психики...
Через 30-50 лет:
• Знания и умения в области философии (философия как жизненный опыт)
• Знания и умения в области естественных наук
• Развитие понимания, позволяющее оперировать гуманитарными, субъективными 

и трансцендентными смыслами
• Владение своим телом, отсутствие болезней, долгий биологический срок жизни 

(однако реальная продолжительность жизни может даже снизиться по сравнению с 
сегодняшним днем — слишком велики риски)

• Умение владеть на уровне осознанного опыта продвинутыми мыслительными и 
коммуникативными техниками (рефлексивное мышление, мыследеятельность, 
нейролингвистическое программирование, коммуникационные Протоколы, в том числе 
метафорического уровня)

• Умение на уровне осознанного опыта выстраивать коммуникацию с любыми 
носителями разума

• Умение на уровне осознанного опыта создавать композитные психики, разрушать 
их и сохранять «самость» при их разрушении

• Умение на уровне осознанного опыта вступать в кооперацию (в том числе с 



противником в условиях жесткого конфликта и даже войны)
• Умение на уровне осознанного опыта доверять, но не доверяться
• Умение на уровне осознанного опыта принимать решения за других против их 

воли и без их ведома и отвечать за последствия
• Умение на уровне осознанного опыта сохранять свою свободу в условиях 

существования в «чужой» сети решений и выборов
• Отсутствие страха смерти
• Отсутствие страха жизни
• Умение быть мобилизованным, но не напряженным («А как вы расслабляетесь? А 

я не напрягаюсь...»)
• Сложная хаотическая идентичность, не определяемая внешним наблюдателем 

(«...в терминах вашего языка на уровне вашего понимания я — русский православный 
атеист»)

• Отсутствие убеждений (в смысле априорного жизненного опыта, позволяющего 
давать деятельные оценки без рефлексии ситуации) при наличии четкой позиции (в том 
числе нравственной)

• Безжалостность, но не жестокость по отношению к себе и окружающим
Через 100 лет:
Замените везде «осознанный опыт» на «неосознанный» (иными словами, такие 

умения становятся у взрослого человека автоматическими, как ходьба, речь, чтение, письмо). 
Добавьте следующее:

• Умение на уровне осознанного опыта выстраивать коммуникацию с живыми 
существами, обладающими психикой, но не являющимися носителями разума в нашем 
понимании термина «разум»

• Умение принимать безошибочные решения даже в ситуациях, угрожающих 
материальному и душевному благополучию и жизни (причем не только жизни индивидуума, 
но и семьи или домена)

• Владение на уровне осознанного опыта некоторыми магическими техниками (в 
частности, продления жизни, лечения травм)

Ну и через 200 лет, если вам это интересно:
• Умение на уровне неосознанного опыта выстраивать коммуникацию с живыми 

существами, обладающими психикой, но не являющимися носителями разума в нашем 
понимании термина «разум»

• Умение на уровне осознанного опыта выстраивать равную коммуникацию с 
дружественной вселенной

• Умение принимать безошибочные решения даже в ситуациях, угрожающих 
материальному и душевному благополучию и жизни (причем не только личности, семьи и 
домена, но также нации, собственного сообщества и человечества в целом)

• Владение на уровне неосознанного опыта некоторыми магическими техниками (в 
частности, продления жизни, лечения травм)

Заметим, что я перечислил лишь требования, которые наступающая когнитивная фаза 
развития предъявит к среднестатистическому русскому мужчине. Потому что требований к 
мужчинам-лидерам, естественно, будет больше, а к русским женщинам — еще больше. Увы, 
Россия останется страной скрытого матриархата, и женщины будут знать и уметь больше 
мужчин (но не лучше: способности мужчины останутся более концентрированными, и в 
выбранной им узкой области деятельности он будет, конечно, превосходить и женщин, и 
своих конкурентов; но вот обеспечивать контекст, при котором эти способности 
востребованы и имеют смысл, будут русские женщины).

3.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДЫ
35. Дверь может выбрать сама. Человек — 



нет.
Х.-Л. Борхес

В средовой модели информационные среды рассматриваются трояко:
• Как совокупность знаков, символов и операций над ними, созданная 

человечеством в процессе своего существования. Это — вполне рукотворная «4-я природа», 
порождение информационных форм человеческой деятельности в рамках базовых процессов 
познания и управления

• Как совокупность трансцендентальных представлений человечества о том, что 
лежит за гранью материального и социального мира, и опытного понимания 
одухотворенности внематериальной вселенной. Эти религиозные, метафизические, 
экзистенциальные убеждения и заданные на пространстве этих убеждений технологии 
создают сложно рефлектируемую «5-ю, или трансцендентную, природу». Мы не можем 
судить, является ли эта природа рукотворной или богосозданной — ответ зависит от 
индивидуальной философии. Во всяком случае, часть 5-й природы создана людьми в рамках 
иллюзорного социосистемного процесса экзистенциального познания

• Как совокупность информации, содержащейся во вселенной, включая 
генетическую. Эта «естественная информационная среда», разумеется, нерукотворна и не 
зависит от существования человека и человечества

Заметим здесь, что амбивалентная «трансцендентная природа» соединяет 
«естественную» и «искусственную» информационные среды в единое пространство, 
границы областей которого размыты; они понимаются, но не могут быть точно определены. 
«Скрепляющая» функция «трансцендентной природы» чрезвычайно важна и в известном 
смысле «легализует» социосистему как экосистему, потребляющую информацию133. Вклад 
экзистенциального познания и институтов, связывающих базовое познание с иллюзорным134, 
в устойчивость и воспроизводимость социосистемы едва ли меньше, нежели вклад войны и 
иных карнавальных форм деятельности, а вклад его в способность социосистемы к развитию 
— намного больше. В сущности, именно экзистенциальное познание является источником 
социосистемного развития. Вот почему любые глобальные прогнозы, не рассматривающие 
процессы в трансцендентных средах, малосодержательны и, как правило, приводят к 
концепции «устойчивого развития».Информационные среды носят особый, «проникающий», 
характер и оказывают давление на всю систему сред.

В триалектической модели информационное пространство рассматривается как 
равноправное и равновозможное по отношению к материальному и социальному. Любой 
процесс или объект понимается как имеющий три взаимосвязанные сущности — проекции 
на соответствующие мета-плоскости135.

Социосистемные процессы — базовые и иллюзорные — по определению связывают 
между собой все мета-плоскости и все антропосреды. Тем не менее для таких процессов, как 
познание, управление, обучение, экзистенция и контроль, информационная составляющая 
носит определяющий характер. Не забывая о неразрывной связи мета-плоскостей, мы вправе 
рассматривать эти процессы как чисто информационные.

Данный раздел посвящен информационным средам и процессам, в них протекающим, 

133С этим обстоятельством связано известное антропологическое определение 
Веркора, предложенное им в книге «Люди или животные»: атрибутивным признаком 
человека является наличие религиозного чувства в той или иной форме.

134Напомним, что в индустриальной фазе развития к этим институтам относятся все 
формы схематизации, включая математику, методологию и музыку.

135Понятно, что проекции могут быть и нулевыми. Например, камень, 
рассматриваемый сам по себе, имеет социальную и информационную составляющую, 
близкую к нулю. (Они не точно равны нулю в парадигматике квантовой механики, потому 
что наблюдение камня предполагает наличие рефлектирующего сознания, в обязательном 
порядке имеющего троичную — информационную, социальную и материальную — 
природу.)



и завершается дискуссией об изменениях трансцендентальной среды в условиях фазового 
перехода.

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
В классическом подходе, созданном еще в XIX столетии, информация 

рассматривается как скаляр (число) и связывается с энтропией термодинамической системы: 
энтропия есть мера хаоса, а информация — энтропия с обратным знаком, то есть мера 
порядка системы. В настоящее время возник гораздо более общий подход, согласно 
которому «информация» может быть представлена в виде вектора в восьмимерном 
аспектном пространстве136.

В этом пространстве информация определяется как любые формы упорядоченности, 
как произвольный набор воспринимаемых рефлектирующим разумом знаков и символов, 
схем и структур. Информация — весь набор разлитых во Вселенной смыслов, которые 
рефлектирующий разум (квантовомеханический наблюдатель) может воспринимать как 
нематериальную структуру мира.

Информационная среда жестко ранжирована. Она состоит из 
слабоструктурированного информационного поля, жестко сцепленного с материальными 
носителями, и информационных объектов, которые связаны с материальными носителями 
лишь формально, могут произвольно менять их и развиваются в силу собственных интенций, 
никоим образом не связанных с поведением носителей. Иными словами, информационные 
объекты — это информация, обладающая системными свойствами. Верно и более сильное 
утверждение: информационный объект — это информация, способная обладать свободой 
воли, субъектностью и определенной эмотикой.

Информационные объекты воздействуют на носители, меняя их поведение и влияя на 
принятие ими решений. В некоторых случаях между человеком и информационным 
объектом может образовываться очень тесная связь, в результате которой человек своей 
деятельностью овеществляет этот объект, становится его Представлением.

Простейшими информационными объектами являются големы (Лазарчук А., Лелик 
П., 2001), неразрывно связанные с индустриальной системой управления137. Голем есть 
искусственный интеллект, двоичными элементами которого служат чиновники, а связующей 

136Эти восемь аспектов образованы тремя парами противоречий: внешнее — 
внутреннее, объект — поле, статика — динамика. Внешняя статика объекта (форма) — 
совокупность всех его непосредственно наблюдаемых свойств. Внешняя динамика объекта 
(движение) — механическое движение, механическая работа. Внутренняя статика объекта 
(сущность) — потенциальные возможности, структура (как совокупность противоречий). 
Внутренняя динамика объекта (отражение) — немеханические формы движения, эмотика. 
Внешняя статика поля (измерение) — совокупность измеримых отношений между 
объектами. Внутренняя статика поля (отношение) — совокупность неизмеримых отношений 
между объектами. Внешняя динамика поля (соответствие) — дизайн, энергетические потоки, 
эстетика. Внутренняя динамика поля (изменение) — «производная», качественные 
изменения объекта, история.

На базе восьмиаспектной модели информации создан ряд психологических и 
информационных техник, доказавших свою прагматическую полезность (см., например, 
(Аугустинавичюте, 1998)). Есть некоторые основания полагать, что между 
восьмиаспектностью информации и восьмифункциональной структурой системы 
деятельностей существует смысловая связь (формальная связь между ними очевидна, так как 
обе модели относятся к одной и той же группе вращений).

137Эта связь носит не столько фазовый, сколько механический характер: именно в 
национальных государствах индустриальной фазы бюрократический аппарат настолько 
развился в количественном отношении и в отношении средств связи, что порожденный им 
искусственный интеллект оказался способен пройти тест Тьюринга.



средой — организованности бюрократического аппарата. Голем является достаточно 
примитивной системой: его поведение исчерпывается стремлением к выживанию и 
экстенсивному росту. (Еще раз повторим, что поведение информационного объекта никоим 
образом не связано с поведением его материальных носителей: каждый из чиновников и 
даже все они вместе могут иметь совсем другие интенции.)

Голем следует рассматривать как информационный усилитель, встроенный в канал 
управления. Хотя этот информационный объект объективно глуп (количество двоичных 
элементов составляет первые миллионы), он осведомлен обо всем, о чем на уровне сознания 
или подсознания известно любому его элементу. Это позволяет голему эффективно 
предотвращать нежелательные события (в том числе катастрофы и войны, масштаб которых 
неприемлем для голема, исходя из императивов его выживания и роста), а также управлять 
процессами обмена товаров и услуг. Именно благодаря этой способности големных 
управленческих структур Советский Союз смог в течение 70 лет существовать при плановой 
(или во всяком случае, нерыночной) экономике.

К более сложным информационным объектам относятся эгрегоры, сопоставимые по 
сложности с человеческой психикой, то есть обладающие хаотической составляющей 
(душой). Эгрегоры представляют собой совокупную веру больших групп людей: 
информационное воплощение экзистенциальных представлений человечества. Как и големы, 
эгрегоры стремятся к выживанию и экспансии, но, кроме того, они обладают также 
способностью к «личностному росту» — нелинейному развитию.

Способность информации к воспроизводству породила еще один класс 
информационных объектов — скрипты (динамические сюжеты). Динамические сюжеты 
отвечают за неизменную повторяемость в различных условиях одних и тех же исторических 
событий и даже событий личной жизни человека138. Со временем сюжеты накапливаются, 
хотя их количество остается конечным и небольшим.

Способность информационно-устойчивых конфигураций к самовоспроизводству 
привела к возникновению регуляторов устойчивости («ананке»), одним из которых является 
Левиафан, представляющий собой информационное воплощение товарно-денежных 
отношений. Заметим здесь, что големы и Левиафаны конкурируют в управлении процессами 
обмена товаров и услуг, что, по-видимому, и обусловливает сложные отношения между 
государством и бизнесом.

Нет никаких оснований считать, что в горизонте планирования структура 
информационного пространства существенно изменится.

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДЫ
Языковые среды можно рассматривать как набор «трансляторов» между мышлением 

и коммуникацией, иными словами, как универсальную встроенную в социосистему 
технологию постижения информационного пространства.

Каждый язык по-своему ограничен: существуют смыслы, которые не могут быть на 
этом языке описаны адекватно. В этой логике — многообразие языков и культур, созданных 
на их основе, есть попытка социосистемы разрешить противоречие между безграничностью 
информационного пространства и ограниченностью любых представлений о нем.

Одним из опасных следствий глобализации является постепенная деградация 
языковой среды. Языки, на которых нельзя получить международно признанное 
образование, умирают. Формально, они продолжают существовать в роли «коммунального 
языка», средства общения тех или иных национальных групп. Однако смыслы, имманентные 
этим языкам, не имеют реальной возможности войти в «повестку дня» мирового 
интеллектуального сообщества и не могут быть конвертированы в социосистемно значимые 
деятельности или технологии.

Языковая «Вавилонская башня» трансформировалась в жестко структурированную 

138Типичным динамическим сюжетом является супружеская ссора.



пирамиду, на вершине которой находятся «онтологические» мировые языки: английский, 
китайский, арабский, русский (последний сейчас активно теряет онтологический статус и в 
значительной мере его утратил). Сфера влияния этих языков растет: среди компетенций 
современного образованного человека есть владение основными онтологическими языками.

Ниже располагаются языки, на которых основаны важные, но узко 
специализированные деятельности: немецкий (философия, управление, статистика), 
итальянский (музыка), французский (социология, дипломатия), латынь (медицина) и т.п. 
«Ареал» этих языков в неизменном виде воспроизводится из поколения в поколение, 
поскольку их знание составляет неотъемлемую часть востребованной профессиональной 
компетенции.

Еще ниже — массовые национальные языки, не связанные с воспроизводимой 
системой деятельностей: испанский, корейский, хинди, банту и т.д. Их воспроизводство 
определяется демографическими трендами. Более существенным является то 
обстоятельство, что на этих языках не создаются новые смыслы (или эти смыслы проникают 
в них с запозданием), поскольку глобальные инновации обращаются в пространстве 
онтологических языков, а локальные профессиональные инновации — в пространстве 
специализированных языков. Оставаясь исключительно языками коммунального общения, 
массовые национальные языки со временем примитивизируются как в смысловом, так и в 
структурном смысле. Разумеется, этот процесс идет медленно, и тем медленнее, чем шире 
распространен язык.

Далее располагаются национальные языки, не являющиеся массовыми (финский, 
шведский, венгерский...) или сравнительно массовые языки, но имеющие близкий по 
словарному запасу и структуре референтный язык (украинский, белорусский, 
шотландский...).

В самом низу — диалекты крупных языков, языки малых, исчезающих и культурно 
периферийных народов. Они быстро исчезают.

Вне структуры пирамиды располагаются языки, заключающие в себе значимую, но не 
транслируемую национальную онтологию: японский, армянский. Эти языки имеют 
определенную интенцию к развитию, которая при благоприятных обстоятельствах может 
быть реализована.

Развитие глобализации, по всей видимости, приведет к трансформации языковой 
пирамиды. Необходимость проектно «упаковать» прогнозируемые огромные постоянные и 
временные антропотоки приведет к развитию двух новых массовых языков:

«Пикто» — рисованный язык, не имеющий речевой составляющей вообще или, 
может быть, имеющий минимальную и крайне примитивную речевую составляющую. Этот 
символический язык, понятный практически любому человеку, вне зависимости от его 
образовательных, национальных и культурных особенностей, в некоторых простейших 
своих формах применяется и сейчас: рисованные стилизованные инструкции по обращению 
с бытовой техникой, стандартизированные обозначения в международных аэропортах и 
иных многонациональных центрах, предупреждения об опасности, обозначения на 
продуктах и товарах. По мере роста антропотоков пиктограммы будут стандартизированы, 
их количество значительно возрастет, возникнет примитивный, но интуитивно понятный 
синтаксис. «Пикто» будет широко использоваться в компьютерах и коммуникаторах, будут 
существовать пикто-клавиатуры, пикто-тексты (в частности, для демонстраций и флеш-
движений), пикто-учебники стандартизированных простых деятельностей. Развитие пикто-
языка будет ускорено вследствие работы американских социологов и лингвистов над 
проблемой захоронения радиоактивных отходов139.

139Поскольку эти отходы должны храниться очень долго и часть из них будет 
представлять опасность даже через десятки тысяч лет, возникла задача передачи 
информации об опасности через большие временные промежутки. Понятно, что такая задача 
может быть решена только в пиктографической логике, но современные пиктограммы не 
удовлетворяют требованию мультикультуральной устойчивости.



«Спанинглиш» — коммуникативный язык, построенный на соединении английских 
и испанских корней при предельном упрощении синтаксиса, грамматики и фонетики, но 
сохранении и, возможно, даже расширении пространства смыслов. Этот язык будет 
формироваться естественным образом, и этот процесс уже начался в США и Латинской 
Америке. Кодификация спанинглиша произойдет около 2020 года в связи с необходимостью 
отказа принимающих миграцию стран от системы TOEFL.

Пикто и спаниглиш будут обслуживать антропотоки, многонациональное 
коммунальное общение, массовые деятельности.

В горизонте прогнозирования английский, китайский и арабский языки сохранят свое 
значение как онтологические, хотя английский язык серьезно трансформируется под 
воздействием спанинглиша. Русский язык, если на нем не будут созданы новые глобальные 
смыслы или локальные профессиональные деятельности, утратит свой статус. Его место в 
языковой пирамиде, вероятно, займет японский. Произойдет быстрое вытеснение испанского 
спаниглишем.

ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ СРЕДЫ140

Данная область информационной среды носит специфический характер. Несмотря на 
системную значимость правового и нормативного регулирования и огромное количество 
аналитических исследований по правовым проблемам, информационные аспекты этих форм 
человеческой деятельности изучены слабо. Интересно, что форсайты на нормативно-
правовую тему отсутствуют. По-видимому, в аналитических центрах США и Западной 
Европы право считается рамочной характеристикой, постоянной, как законы физики.

Существует ряд определений права:
(1) Прежде всего, право есть кодифицированное применение насилия («тарифы на 

насилие»141). В этой (марксистской) логике право всегда отражает тот или иной классовый 
проект. Существенно, что право выражает волю и интересы не только правящей элиты, но и 
остальных признанных социальных групп и направлено против тех, кого общество не 
признает социальной группой. В данном определении изменение права следует понимать как 
изменение субъекта насилия, объектов насилия, форм и институциональных механизмов 
насилия.

Можно предположить, что в будущем возникнет ряд новых форм насилия. Например, 
принудительное изменение онтологии, навязывание определенного образа Будущего. 
Элементы такого «будущего правоприменения» мы наблюдаем сейчас на примере эволюции 
международного права (Югославия, Ирак).

(2) Право может рассматриваться как кодифицированный набор представлений 
данного общества о справедливости. В этой логике оно отражает определенный 
трансцендентный проект: право есть трансцендентная «надстройка» над правилами. 
«Право справедливости» носит «общечеловеческий характер», то есть оно направлено 
против тех, кого в данном обществе не относят к человечеству. Изменение права есть 
изменение представлений о справедливости и сдвиг границы между людьми и не-людьми.

Например, не-людьми могли или могут считаться «варвары», «неграждане», «не-
мусульмане» («не-христиане»), «не-белые», «не-японцы», представители сексуальных 
меньшинств, неприкасаемые, рабы. В настоящее время в категорию «не-людей», то есть — 
объектов, а не субъектов правовых отношений,— попадают дети. Осознана проблема с 
правовым статусом клонов. В Японии и до некоторой степени в США ведется дискуссия о 
правовом статусе роботов. В целом исторический тренд направлен на расширение круга 

140Материал носит предварительный характер. Тема форсайта правовой и 
нормативной среды практически не встречается в литературе, не разработана даже на уровне 
теории и нуждается в специальном исследовании, выходящем за рамки данной работы.

141В ряде языков, в том числе в русском, право семантически связано с силой: право 
— правая рука — десница — оружие.



субъектов права.
(3) Право есть кодекс, список текстов, описывающих формализованные социальные 

отношения. В этой логике право можно связать с бюрократическим проектом и 
рассматривать как систему ограничений, наложенных на процесс управления. Изменение 
права есть изменение канонического списка текстов. В традиционной фазе развития любые 
законы (административные, правовые, божественные, законы природы) записываются в виде 
текстов. До тех пор пока законы представимы исключительно в форме текстов, они остаются 
традиционными, и в этом смысле фазовое отставание права от науки и 
администрирования настораживает: даже коренное изменение структуры общества не всегда 
приводит к существенным изменениям права142.

Интересно, что каждый текст следует рассматривать как отдельный «элемент права», 
и в этом смысле нормативно-правовая система «иероглифична», представляет собой набор 
идеограмм, каждая из которых несет свой независимый смысл. Возможно, фазовый переход 
будет сопровождаться переходом к «алфавитному праву», построенному на комбинации 
минимального набора нормативных смыслов.

(4) Право есть основание для занятости, область информационного пространства, 
связанная с иллюзорной социосистемной деятельностью (контролем). В этой логике право 
есть элемент социального проекта, направленного на сокращение темпов развития и 
утилизацию излишков образованного населения143. Изменение права происходит как 
расширение соответствующей области правового пространства, то есть создание новых 
правил, норм, исключений и ограничений.

Как часть деятельности, связанной с социосистемным процессом контроля, право 
представляет собой иллюзорную форму обучения. Процесс закрепления знания в правовой 
норме происходит по схеме: получение знания — передача знания — формулировка правил 
— создание регламента — придание регламенту правового статуса.

(4.1) Это определение может быть расширено. Нормативно-правовая система есть 
способ упрощения Реальности, избавляющий человека от необходимости постоянно 
принимать самостоятельные решения. В «правовом государстве» жить значительно проще, 
чем в государстве, основанном на самостоятельности, инициативе и произволе. Платой за 
это является примитивизация информационного пространства и постепенная деградация 
базовой социосистемной системы деятельностей. Изменение права заключается в создании и 
институционализации новых форм контроля.

(5) Формально, право можно рассматривать как замкнутую информационную 
структуру, накладывающую систему связей (ограничений) на динамику иных сред. В этой 
логике право представляет собой важное звено глобального антропопроекта, направленного 
на упорядочивание антропосред, и наличие связи между искусственными законами (правом) 
и естественными законами (законами природы) объяснимо и может рассматриваться как 
целевая рамка. Изменение права сводится к росту структурности информационного 
пространства.

(6) Право есть специфический тип связности, присущий социальным и, возможно, 
техническим системам. В этой логике правовое поле, институционализированное в данном 
государстве, представляет собой часть национального проекта и в обязательном порядке 
включает в себя систему технического регулирования и инновационную систему.

(6.1.) Понимание права как типа связности позволяет рассматривать нормативно-
правовое поле как информационное Представление социосистемы.

142Институт суда носит даже не средневековый, а античный характер.
143По мере индустриализации общества с неизбежностью происходит переход к 

повсеместному, а затем и всеобщему высшему образованию. При этом спрос на лиц, 
обладающих высшим образованием, падает. Поскольку именно эти люди составляют 
абсолютное большинство в управленческих структурах, общество вынуждено обеспечивать 
их интересы. В настоящее время создание искусственной занятости образованного населения 
является значимой социальной проблемой, носящей фазовый характер.



В рамках любого из предложенных определений нормативно-правовую систему 
можно представить в виде набора правил П., модифицирующих вероятности144 некоторых 
состояний/процессов Представления социосистемы или ассоциированных с этим 
Представлением подсистем. Право задано на множестве подсистем социосистемы, 
состояний этих подсистем и социосистемных процессов, которые могут быть рассмотрены 
как производные этих состояний. Право может быть структурировано через базис 
деятельностей (раздел 2.4). Замкнутость правовой системы означает, что любое суждение, 
относящееся к области применения права, может быть выражено через конечную 
совокупность правил П. Согласно второй теореме Гёделя о неполноте, правовая система 
всегда либо противоречива, либо неполна, причем противоречия должны рассматриваться 
как один из источников развития правовой системы.

Таким образом, динамика правового и нормативного регулирования может быть 
вычислена так:

1. Описывается Представление социосистемы и соответствующая матрица сред и 
деятельностей, выделяются социально значимые подсистемы.

2. Система нормативно-правового регулирования записывается в виде набора 
правил, ограничивающих состояния /процессы в данном Представлении социосистемы, и 
институтов, посредством которых эти ограничения проектируются на социальное и 
материальное пространство.

3. Выделяется система формальных (гёделевских) противоречий в этой системе, 
вычисляется динамика этих противоречий (анализ процесса нормотворчества).

4. Рассматриваются Представления системы нормативно-правового регулирования с 
точки зрения определений права (1)-(6). Вычисляется динамика этих Представлений.

5. Рассматриваются противоречия между Представлениями нормативно-правовой 
системы, вычисляется динамика этих противоречий.

Невероятная сложность современных нормативноправовых систем, однако, не дает 
возможности использовать данный алгоритм в реальном времени, хотя с его помощью 
можно оценить тренды развития нормативно-правовой системы.

Заметим в этой связи, что до сих пор не ясно, следует ли рассматривать нормативно-
правовую область информационного пространства как информационную среду или же — 
как информационный объект, то есть как системную информацию, не зависящую от 
носителей. Мы склоняемся к тому, что право является специфическим информационным 
объектом класса «ананке», обладающим способностью к мимикрии. Субъектные проявления 
права наблюдать очень трудно, поскольку они маскируются под субъектные проявления 
административного голема или (реже) Левиафана обмена145. Однако право как 
информационный объект, разумеется, занимает конкурентную позицию по отношению и к 
голему, и к Левиафану! «Правовое государство», объективированное в форме ЕС, с точки 
зрения административного голема государством не является146.

Вообще, правово-нормативный объект (Юстас от латинского «справедливость») 
играет роль «управляющего звена» своеобразной «экосистемы информационных объектов». 
Он, в частности, ограничивает число реализуемых в данном обществе динамических 
сюжетов (скриптов).

144Модификация вероятности того или иного состояния или процесса 
осуществляется институционально; свод законов описывает соответствующие институты и 
их деятельностные практики. Отметим, что сами эти институты, в свою очередь, нуждаются 
в правовом регулировании, для чего создается отдельная правовая система.

145С этим свойством нормативно-правового информационного объекта связана 
сложность логического и исторического анализа права: «рамки» отсутствуют, содержание не 
укладывается ни в одну известную форму и в полном смысле этого слова «утекает между 
пальцами».

146В. JI. Глазычев определил ЕС как «ареал действия определенных правовых 
сервитутов».



В настоящее время нормативно-правовое пространство меняется, что вызвано 
кризисом индустриальной фазы развития, упадком национального государства и резкими 
институциональными изменениями в социальной среде: появлением социальных тканей и 
стай. Можно предположить, что резкие изменения субъектности и объектности права 
вызовут в конце первой четверти XXI века своеобразную «правовую войну».

Одним из проявлений изменений нормативно-правового пространства станет переход 
в международном праве от современного геоэкономического подхода (справедливо все, что 
способствует снижению издержек производства — право прагматики) к геокультурному 
подходу: справедливо все, что способствует сохранению культурного разнообразия, право 
уникальности. Конкуренция геоэкономического, геополитического147 и геокультурного 
подхода породит серьезные международные конфликты и войны и в конечном итоге будет 
институционализирована в виде правового геопланетарного баланса.

Происходит изменение взглядов на закон (природы, Бога, общества...). В настоящее 
время закон рассматривается не только как нечто данное свыше, но и как нечто 
конструируемое или, по крайней мере, модифицируемое. Право, создающееся на новых 
социальных общностях, может обрести форму игрового (игротехнического) права148. В 
отличие от существующих форм права, источником которого является Бог (Вселенная) или 
народ, игротехническое право основано на фигуре демиурга (конструктора).

Заметим здесь, что в последние годы возник прецедент, согласно которому 
преступления, совершенные в многопользовательских компьютерных играх, могут стать 
предметом рассмотрения суда (см. раздел. 1.3). В связи с конфликтом между Россией и 
Эстонией относительно памятника советскому воину в Таллине произошло обратное 
событие: применение игровых санкций за действия в материальном мире. Можно 
предположить, что в будущем подобных случаев обмена юридическими нормами и 
последствиями между игровой и физической реальностями станет значительно больше.

Можно также предположить, что как в физическом, так и в игровых мирах возникнут 
своеобразные «оффшорные зоны», в которых правовое регулирование не осуществляется149.

ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ СРЕДА. НОВАЯ ТРАНСЦЕНДЕНИИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ 
СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Трансценденция, как это ни парадоксально, тесно связана с нормативно-правовым 
пространством, представляя собой «обобщенную справедливость», «право на обладание 
правом». С другой стороны, ее можно представить и как «право на обладание мышлением».

В этой главе мы лишь констатируем, что в связи с развитием процесса 
постиндустриального перехода трансцендентный слой информационной среды испытывает 
острый кризис, который проявляется в развитых странах как экзистенциальный голод, одним 
из важных проявлений которого является страх смерти150.

Общего понимания того, какую форму может обрести новая трансценденция и, тем 
более, какую форму она должна обрести в когнитивной фазе развития, на сегодня нет. В этой 
связи глава построена как «диалог гипотез».

147Справедливо все, что способствует безопасности национального государства — 
право силы.

148Игра есть область мира, ограниченная правилами (игровыми константами).
149Подобная картина описана А. Ван-Вогтом в романе «Мир Нуль-A» 

(«Неаристотелевый мир») (Диксон Г., Ван-Вогт А., 1993). Необходимо отметить, что с точки 
зрения бизнеса такая зона имеет возможность экспортировать свободу, что в условиях 
жесткой регламентации глобализированного мира весьма востребовано.

150Этот страх институционализирован как борьба с терроризмом и преступностью, с 
одной стороны, развитие биотехнологий и медицины, культуры здорового образа жизни — с 
другой стороны.



Р. Исмаилов:
За последний век количество информационных потоков в мире резко возросло. 

Причем новые информационные каналы — радио, телеграф, телефон — приводят к 
небанальному эффекту потери территориальной привязки человека. Если в XVII веке 
человек получал информацию в основном от соседей и про соседей же, то человек XXI века 
может значительно глубже разбираться в кризисе в Венесуэле, чем в скандале в квартире 
напротив. В результате традиционные территориальные общины резко теряют 
информационную базу.

В основе информационных потоков всегда лежит идентичность, которая может 
восприниматься как трансцендентная база, то есть внелогическая, не требующая 
доказательств истина, принимаемая сторонами. Идентичность позволяет не только 
коммуницировать, но и создает базу для сопричастности с собеседником. Особенно сильно 
это наблюдается в «глобальных» идентичностях, типа религиозной и национальной.

В прошлом мы наблюдаем коммуникацию на уровне микроидентичностей, их 
проявлением были говоры, местечковые привычки, наконец, землячества. Но уже со 
времени Великой французской революции происходит вытеснение микроидентичностей 
из мира современного человека. Не последнюю роль в этом играет система школьного 
образования, которая выдает человеку стандартизированный язык, социальные привычки, 
систему права. В результате «размытия» микроидентичностей акцент сместился в сторону 
объектов национального масштаба, что в совокупности с геополитическим контекстом XX 
века нашло свое отражение в «параде суверенитетов». Разрушение колониальной системы 
было не только следствием усилий мировых игроков по переделу мира, но и имело 
объективную причину: жители этих «суверенитетов» стали ощущать себя частями некоторой 
целостности, обрели национальную идентичность. В некотором смысле мы можем провести 
здесь границу между феодальным и индустриальными сознаниями. Для феодального 
сознания характерно большое внимание к непосредственному небольшому месту обитания, 
к домену. Очень важными являются события внутри небольшого мирка, а вот 
межгосударственные баталии остаются за пределом сознания. Какая разница, кто является 
верховным сюзереном — один король или другой? Понятно, что для феодального сознания 
бюрократия есть невозможное проявление — наиболее значим именно уровень самой 
нижней инстанции.

Индустриальный тип сознания породил «перевернутую» схему. Конкретные события 
важны, однако начальники на местах воспринимаются как незначительные винтики. 
Перевернутость приоритетов видна на основании хотя бы анализа востребуемых новостей: 
прорыв водопровода приведет человека в минутное замешательство, а терракт на Бали 
обсуждается часами, хотя первое непосредственно затрагивает человека, а вот второе — нет. 
Это и есть проявление идентификации себя с макрообъектом, нацией.

Следовательно, аппроксимируя текущие тенденции к росту информационной 
связности, мы вынуждены прийти к выводу, что в течение ближайшего времени (в 
зависимости от некоторых предположений, от 10 до 30 лет) человечество уже не сможет 
довольствоваться существующими национальными/религиозными/ классовыми 
идентичностями. Как в свое время микромир превратился в макромир в сознании, так 
макромир должен уступить место чему-то большему.

И вот тут наступает пора задать вопрос - а что есть это «большее»? Вопрос 
совершенно не праздный — банальный ответ: «человечество» — некорректен, хотя, казалось 
бы, напрашивается. Проблема в «человечестве» заключается в том, что этого самого 
«человечества» в сознании отдельного человека сегодня просто не существует.

А. Желтов:
Попытки применить концепцию фазового перехода к развитию трансценденции и 

религии уже предпринимались. Монотеизм, и в частности христианский протестантизм, есть 
индустриальный конструкт, одна из гуманитарных технологий, обеспечивших предыдущий 



фазовый переход. Важно отметить, что современные христианские церкви, как и все 
индустриальные структуры, испытывающие кризис и давление фазового перехода, пожалуй, 
наиболее далеки от того, чтобы стать постиндустриальными. Если для них это вообще 
возможно.

Заметка на полях: ислам опорой для нормального индустриального развития так и не 
стал. Интересно, почему?

Основные характеристики кризиса христианской веры:
• «Кризис Грейнера» (переусложненность, потеря контакта между «штабными» и 

«полевыми» структурами, социальные «разборки» по мелочам)
• Безрезультатный экуменизм в отсутствие общей рамки
С другой стороны, христианство смогло «переварить» новую парадигмальную 

научную революцию (революции) — создание квантовой механики, информационные и 
игровые технологии, клонирование.

В итоге европейское христианство остается предельно индустриальной религией. 
Причем, чем более та или иная ветвь были успешны в индустриальную эпоху, тем с 
большим количеством проблем они сталкиваются (пример — протестантизм).

Можно представить себе экуменистический проект, который объединил бы 
христианство и вывел его из кризиса, что- то вроде «Оранжевой католической библии». Но 
что-то подсказывает, что это возможно только при сценарии неудачного фазового перехода.

И. Андреев:
В будущем большинство видов трансценденции будет апеллировать к давно 

привыкшим названиям — христианство, ислам, буддизм и пр., изменяясь при этом довольно 
сильно.

В мире, который хотя и имеет шанс стать когнитивным, но все больше погружается в 
кризис, основным изменением трансценденции будет ее упрощение. Коренное население 
индустриальных стран вернется к простой, фундаменталистской версии христианства, 
подкрепленной мутировавшим либерализмом: «мы, стадо Христово, храним свои права и 
свою свободу. Поэтому любой, кто осмеливается посягать на наши права и пытается 
втягивать в наш мир свои смыслы,- будет бит, и бит жестоко». Или даже проще: 
«Отстреливая сумасшедших/неверных быстро, ты спасаешь Стаду Христову ценные жизни в 
лице себя». Идеология анклавных структур (летов) (ближне)восточного происхождения, 
отсеченных от возможности резкого улучшения своего положения, будет так же проста: 
«Бей неверных! Возьми себе свое!»

Другая и до некоторой степени противоположная тенденция — это аристократизация 
сложной трансценденции. Гедонистическая элита управлять кризисом не сможет. В верхах 
европейских стран прочные места займут члены католических орденов, 
дисциплинированные, волевые и глубоко убежденные в правоте своих действий. На фоне 
общего процесса упрощения будет ощущаться «спрос» на людей с достаточно сложной и в 
то же время очень твердой трансценденцией: «Управляя народом, не забывай о 
премудростях догматов».

Интеллектуальные и творческие элиты - те, кто не сломается по причине глубокого 
когнитивного диссонанса,— будут стремиться сохранить духовную свободу. Это приведет к 
возрождению концепций, близких к стоицизму, а также к укреплению позиций 
«плюралистической» (дальне)восточной трансценденции. Лозунг этой тенденции. «У меня 
есть мое право на мою трансценденцию».

Т. Румянцева:
Неясно, через какую рамку эту самую трансценденцию описывать — когнитивного 

мира или глобализации. Не факт, что национальная идея в этих двух случаях будет 
одинаковой. Обратное куда вероятнее.

Во-первых, соглашусь с идеей либерального фундаментализма.



В рамках этого предлагаю лозунг «Больше субкультур хороших и разных!».
Сейчас в Москве насчитывают 178 субкультур — туда записали даже поклонников 

соционики. «Пикаперы» (это которые ставят своей целью «уложить» девушку на время) 
тоже имеют свои тренинги и школы. Видимо, через субкультуры будет решаться актуальная 
проблема самоидентификации (ответ на вопрос «кто я?» сегодня возможен через 
принадлежность к субкультуре). В данном случае субкультура не рассматривается как 
контркультура (т. е. протест обществу и проч. и проч.), но как часть массовой культуры, а 
значит, трансценденции. Чтобы стать субкультурой, пожалуй, достаточно заявить о себе в 
Интернете. Организационный костяк субкультуры — группа, а может быть, и стая.

Насчет того, чтобы «каждому по богу»,— да. Но Шрайк151, дьявол должен быть один 
на всех, как некая объединяющая угроза. Например, аватара мирового энергетического 
кризиса.

Чем дальше, тем больше будет происходить стирание грани между виртуальным и 
реальным. Раньше разница была в том, что в ролевой «игрушке» отсутствовала реальная 
опасность, откуда проистекало ощущение вседозволенности. Теперь игры, во-первых, 
ведутся на веб-мани, во вторых, депрессии от неудачи вполне реальны и их приходится 
лечить, в-третьих, в полевых ролевках получить какую-либо травму можно совершенно 
свободно.

Кстати, когда в страйкбол (типа пейнтбола, но шарики пластмассовые, и все еще 
больше приближено к настоящим военным действиям) приходят те, кто служил в армии, то 
играют они плохо, ибо по привычке опасаются лишний раз высунуться из засады и их 
просто берут напором те, кто не нюхал настоящего пороха, следовательно, не особо боится 
поймать пулю.

Из домашних заготовок к семинару Санкт-Петербургской школы сценирования
F: Сформулирую нечто вроде транцендентального Credo для ближайших поколений:
• Человек рождается без прав, без обязанностей, без свободы, без долга, без гири, 

без ваби, без трансценденции, без веры.
• У человека нет души, пока он ее не продал или не подарил кому-нибудь
• Трансценденция - удел немногих
• Большинство живет с симуляцией трансценденции, подозревая, надеясь, веря, 

чувствуя, предполагая, что «Там что-то есть», но встретить это «Что-то» им не суждено
• Смерть — для большинства единственная возможность, наконец, узнать, а что же 

есть Там. Или не узнать
• Человек постоянно заключает контракты с Теми, кто За, и выплачивает цену 

своей жизнью и своей душой (если у него есть душа), но так никогда и не знает, подписан ли 
контракт и существует ли вообще тот, кто его может подписать

«Господи, если Ты есть и понимаешь меня, поклоняюсь Тебе, если Ты хочешь, чтобы 
я Тебе поклонялся, и жертвую Тебе все, что захочешь, если жертвы Тебе нужны и если мне 
не будет вреда от них сверх того, что я готов понести, и молю Тебя, если Тебя можно 
молить,— яви чудо, после которого я бы поверил в Тебя».

В общем, невнятная надежда на встречу с чем-то высшим, неотрефлектированная 
вера в то, что это Высшее существует, - и без малейшего понимания: а что же именно Это 
может быть. Трансценденция ради нее самой - только чтобы не оставаться наедине с 
Реальностью...

Человек XXI века слишком привык к постоянному информационному давлению в 
рекламе, на работе, дома, чтобы серьезно относиться к любой церкви. И слишком 
инфантилен, чтобы действительно построить трансценденцию самостоятельно. Потому и 
пребывает постоянно в поисках Иного, как той кошки в темной комнате. И конечно, 
зачастую, в комнате действительно никакой кошки нет.

151Персонаж романа Д. Симмонса «Гиперион» (Симмонс Д., 2005).



Е. Жаркова:
Выработка персональной трансценденции напрямую связана с возможностью 

получать информацию об окружающем мире; информацию той или иной степени 
достоверности. В условиях ограничения доступа к этой информации (ограничения 
физического либо ограничения посредством инсталляции на сознание определенной 
онтологии, которая стала бы фильтром для информации) трансценденция будет 
формироваться весьма определенным (если не сказать — предопределенным) образом.

В настоящее время происходит лавинообразное нарастание количества доступной 
человеку информации. Следствие чего хорошо было описано Толкином (небезызвестная 
реплика Эомера: «It is hard to be sure of anything among so many marvels. The world is all grown 
strange. <...> How shall a man judge what to do in such times?» - Человек не знает, где ему 
искать себя,— и тем более не знает, где ему искать Бога).

Таким образом, в настоящее время происходит естественное увеличение количества 
людей, способных оперировать большим количеством реальностей. В зависимости от того, 
насколько удачным окажется переход к множественности реальностей, и будет происходить 
формирование трансценденций.

Трансценденция, очевидно, сценарно зависима, и я вижу три варианта:
(1) В случае если произойдет качественный переход от мышления в рамках одной 

нерефлексируемой онтологии к осознанию людьми множественности реальностей (= 
способности мыслить в разных онтологиях и менять — конструировать — окружающую 
реальность), то трансценденция как таковая станет сугубо персональной. В скобках замечу: 
что в этом случае произойдет с традиционными монотеистическими религиями (= 
онтологиями) - сугубо неясно (в случае с буддизмом все лучше и проще); логично 
предположить, что религии в силу естественной инерционности систем, как таковых, будут 
всячески сопротивляться процессу развития мышления в сторону осознания 
множественности реальностей.

В этой версии развития мы получим примерно следующее:
• Персональный Бог, отношения с Богом — напрямую, без участия посредников. В 

общем и целом - доведение идеи персонального Бога до логического завершения (Nota Bene: 
если протестантизм появился как ответ на возникновение нового, капиталистического типа 
экономики, то новую, персональную трансценденцию вполне можно назвать 
информационным протестантизмом - как религию информационного общества)

• Мир, познанный до конца и — как следствие — лишенный волшебства, 
лишенный Бога, вызывает естественную реакцию отторжения. Человек будет обращен 
лицом в себя. Виртуальные реальности, независимое развитие субличностей как следствие 
развития этих виртуальных реальностей — воображаемые сообщества формируются куда 
быстрее, чем раньше, и куда быстрее распадаются. Возможен поиск Бога как поиск 
собственной целостности - или же конструирование себя как Бога: духовная евгеника, 
создание идеального человека.

• Возвращение ощущения Великого Делания в повседневном труде; ощущение 
связанности всех происходящих в мире процессов

Тот странный микс из различных трансценденций, который сейчас процветает в среде 
ролевых игр, представляет собой хорошую среду для появления людей, способных на 
выработку трансценденции, ориентированной на персональное общение с Богом.

Ремарка: на вопрос «для кого ты это делаешь?» многие наши знакомые из ролевой 
среды отвечают «для себя и для Бога», причем «я» и «Бог» в данном случае совершенно 
равноправны.

Ремарка номер два: опять-таки касаемо ролевых игр: скатывание в сторону 
реконструкции происходит не из-за ограниченного количества сюжетов, благо сюжетов 
много и закончатся они еще не скоро. Проблема ролевиков — в особенности же ролевиков 
опытных - заключается в том, что ограничено количество способов реагирования на ту или 
иную ситуацию. Проще говоря, сюжетов много, а возможностей 



эмоционального/рационального реагирования в рамках этих сюжетов до обидного мало. 
Потому происходит постепенное расслоение ролевого движения как такового: часть народа 
уходит в «реконструкцию жизни» — тот тип реконструкции, который популярен в Европе; 
люди выезжают в лес, ходят в аутентичной одежде, едят из аутентичной посуды и т.д. 
Другая часть — замечу, меньшая — уходит в реконструкцию мышления и мистериальные 
ролевки, т.е. люди пытаются примерить на себя онтологии и схемы мышления, 
принципиально отличные от их собственных,- ищут не новые сюжеты, а новые способы 
реагирования на какие-либо ситуации.

(2) В том случае, если качественного перехода к осознанию множественности 
Реальностей не произойдет, в ход пойдут традиционные онтологии, предлагающие людям 
определенные же трансценденции. Отказ от множественности Реальностей, 
конструирование Реальности традиционной станет нормой. Отсюда — попытки жесткого 
контроля за информацией как таковой, ограничение доступа к этой информации, 
оформление новой касты жрецов — людей, обладающих определенным количеством 
определенной информации, в том числе и информации, способной повлиять на 
формирование персональной трансценденции.

Промежуточный этап (скатывание к традиционным онтологиям произошло, но 
доступ к информации об окружающем мире более или менее свободен):

• Поиск Бога будет происходить вовне. А поскольку от возвращения в 
традиционные онтологии менее познаваемым (и менее познанным) мир не станет, то искать 
Бога люди будут в первую очередь (опять же, традиционно) вовне: в других людях (идеях, 
отношениях, предметах - нужное подчеркнуть). Подобное положение дел представляет 
собой хорошую питательную среду для возникновения традиционных деспотий и 
формирования общества круговой поруки

• Возможно, ограничивать доступ к информации не придется: после инсталляции 
на сознание определенной онтологии (со встроенной трансценденцией) фильтрация 
информации будет происходить сама собой

Общий фон: панические попытки сократить множественность Реальностей, 
скатывание в традиционные онтологии и традиционные же способы общения с Богом при 
сохранении возможности самостоятельного поиска Бога (информация об окружающей 
реальности находится в открытом доступе) в пределах традиционных онтологий. Попытки 
ограничить взаимопроникновение и взаимовлияние онтологий с сопутствующими им 
формами трансценденции.

Данный сюжет представляет собой попытку примирить стремление большей части 
населения земного шара к неофеодализму и мое желание таки попасть в когнитивный мир. 
Развитие такого сюжета маловероятно.

(3) В случае возникновения особо сильной касты информационных «жрецов» и 
тщательного дозирования информации об окружающем мире, поиск Бога не будет 
происходить в принципе: люди будут принимать того Бога, которого им дадут; точно так же 
они будут принимать и тот мир, который им опишут (если человек во что-то не верит, то он 
этого не видит; если человек не знает, что единороги существуют, то вместо единорога он 
увидит белую лошадь).

Заметка на полях: тут будет особо удобно апеллировать к идее «богоданной 
реальности», единой и нерушимой... Проще говоря: кушайте то, что мы вам дали. Вариант 
особо удобный в условиях традиционных деспотий/монархий.

• Люди общаются с Богом через посредников; знания о Боге выдаются 
взвешенными и расфасованными

• Отношения с Богом - сугубо отношения подчинения высшей силе; 
перекладывание ответственности за свои поступки на того, кто выше-лучше-умнее. Свобода 
выбора определяется искпючительно тем, чего «хочет Бог» (читай: онтологией, заложенной 
в человека кастой жрецов).

Возвращение ощущения Великого Делания в повседневной работе также возможно; 



принципиальная разница состоит в том, что в данном случае оно будет основано на «я делаю 
это, потому что мне сказали, что именно этого хочет от меня Бог», в то время как в рамках 
первого варианта развития событий — на «я делаю это, потому что Бог сказал мне, что хочет 
от меня именно этого» Подобные отношения — по аналогии с неофеодализмом — вполне 
можно назвать неопротестантизмом.

Общий фон: отсутствие виртуальных Реальностей, попытки касты жрецов 
сформировать «единую» Реальность, которой бы соответствовала «единая» трансценденция.

Неавторизованные мысли и гипотезы, высказанные на семинарах Санкт-
Петербургской школы сценирования

К новой трансценденции могут быть предъявлены следующие требования:
• Она должна быть слабо локализована, иначе — разлита по Сети, не привязана к 

территории и конкретному языку или группе людей
• Она должна включать все известные мировые и макрорегиональные религии как 

свои подмножества — разные способы достижения ее высших состояний
• Она должна сформулировать простые способы обозначения причастности к ней в 

разных языках и обоснование этой причастности
• Она должна эффективно обеспечивать общественные и производственные 

процессы фазы развития (базовый процесс в когнитивном мире — личное творчество и 
личная самореализация)

• В трансляционной логике она исходно остается «религией книги», но с 
возможностью перехода к более сложной форме трансляции

• Она работает с пятым, нейросоматическим, контуром сознания в модели Лири 
(Лири Т., 2000) с отдельными выходами в шестой, нейрогенетический контур (в отличие от 
христианской морали, оперирующей четвертым, социополовым, контуром с выходом также 
в шестой)

• Она не должна содержать никаких предположений о загробной жизни: личный 
потенциал и его раскрытие, самореализация в мире

• Основное требование к новой трансценденции — снятие противоречий 
между существующими религиями

• Проблемы трансценденции особенно подробно рассматриваются в США. Во-
первых, Д. Симмонс с «Восхождением Эндимиона» (Симмонс Д., 2007) и отчасти Дж. 
Мартин (Мартин Дж., 2001) Но еще более значимы фильмы. Имеется в виду «Заплати 
вперед» и «Ка-Пекс». К ним близко подходит «Амели», хотя это не американский фильм. 
Пропагандируется бескорыстная взаимопомощь, помощь незнакомому человеку во имя того, 
что он в будущем тоже кому-то поможет, и... так, возможно, запустится цепная реакция 
добра

• Сама идея отдавать одним, а получать потом у других — это совершенно 
нормальная потоковая система, поскольку обратно, то есть «против течения», отправить 
помощь трудно, да и не нужна она там

• Должна существовать альтернатива к деятельностной формуле: «верю». 
Причем «не верю» — не подходит, поскольку является отрицанием и не предполагает 
альтернативной деятельности

ЧАСТЬ 4. НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ: ВЕДУЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
27. Я не учу вас ни мести, ни прощению, 
ибо только забвение — месть, и только оно 



прощение.
X.-Л. Борхес

Этот раздел посвящен прогнозу технологического развития на период до 2050 года. 
Поскольку мы определили попытку постиндустриального перехода — успешную или 
безуспешную — как основное содержание данного исторического периода, нас будут 
интересовать прежде всего те технологии, которые отвечают потребностям когнитивной 
фазы развития. Иными словами, мы будем рассматривать возможные отклики техносферы 
на социально отрефлектированные фазовые вызовы.

Напомним, что поведение технологической среды может быть описано в терминах 
эволюционного развития (на временах порядка десятков лет), гомеостатического поведения 
(на временах порядка единиц лет) и сюжетного движения (на всех временных отрезках). 
Среди гомеостатических форм поведения технологической среды выделяются формальные 
подвижки, вызванные перефинансированием, административным давлением и давлением 
рынка, и резкие, часто революционные изменения, вызванные угрозами техносфере или 
социосистеме. Такие сдвиги в техносфере трудны для прогнозирования, они же и наиболее 
интересны.

Для создания представлений о технологическом развитии предстоящих десятилетий 
использовался следующий подход:

• Проведение фокус-группы для определения тенденций инсталляции социально-
значимых технологий в различных социальных средах

• Выявление «хотелок» — ожидаемых, но на данный момент отсутствующих 
технологий

• Анализ результатов фокус-группы, картирование технологий, исходя из поля 
вызовов и угроз

• Анализ развития науки (с учетом вероятной смены научной парадигматики в 
условиях близости фазового перехода), поиск «пропущенных наук», проблематизация 
«пропущенных» и «новых» наук, изучение возможных технологических последствий этой 
проблематизации

• Анализ когнитивной фазы развития с точки зрения «критических» фазовых 
технологий

• Экспертное обсуждение результатов анализа

КАРТИРОВАНИЕ НЕДОСТАЮЩИХ И КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ XXI ВЕКА

Для решения этой задачи использовались методы фокус-группы, экспертного 
обсуждения, управляемой коммуникации.

Рассматривались следующие вопросы:
• Какие социально-важные технологии были созданы и внедрены за последние 20 

лет? На какие вызовы и противоречия они являлись ответом?
• Какие вызовы и противоречия современного мира могут или должны привести к 

созданию новых технологий? Полученные результаты представлены в табличном виде:
Таблица 24. Социально значимые технологии 1980-2000-х годов

Тип
против
оречия

Противоре
чие

«Расшиваюшие»
технологии

Содержание или слоган технологии

Против
оречия, 
порожд
енные 
кризис
ом 

Межфазово
е 
противореч
ие (между 
индустриал
ьными 

(1) Мобильная связь
(2) Мобильность, в том числе 
мобильность капитала
(3) Интернет «Я один и здесь, хочу быть всеми и 

везде»
(4) Включение Интернета в со- Социальная переработка Интернета 



фазы и 
начина
ющимс
я 
фазовы
м 
перехо
дом

когнитивн
ым 
жизненным
и 
форматами
, между 
индустриал
ьными 
технология
ми и 
реальность
ю 
постиндуст
риального 
кризиса)

социальную ткань (во-первых, 
электронной почты и, во-вторых, 
«мировой паутины»)

(в т.ч. таких образований, как 
«Живой Журнал» — ЖЖ,
Google и т.п.)

(5) Авиакомпании-дискаунтеры Повышение мобильности стариков и 
подростков

(б) Управление цепочками поставок, 
обобщенная логистика, включая 
глобальные системы доставки и 
«кадровую логистику»

Ускорение потока капитала, 
оптимизация экономических 
«трофических пирамид» 
(эконоценозов)

(7)Технологический подход к 
человеку

Биодобавки и стимуляторы

(8) Массовая инсталляция личной 
работы с пространством и временем

Дизайн time-management. личное 
глобальное планирование

(9) Фитнесс-революция
(10) Виртуализация развлечений 
(«Виртуальные миры»)

«Хочу делать все, что 
заблагорассудится, и чтобы мне за 
это ничего не было»

Фазовое 
противореч
ие 
«безопасно
сть/развити
е 
(свобода)152

»

(10) Виртуализация развлечений
(11) Функциональные заменители 
войн и конфликтов

(3) Интернет, (1) флешмоб 
движения, ролевые игры, спорт, 
пейнтболл, страйкболл, 
экстремальные виды спорта, 
включая сноуборд, скейт, серфинг, 
«карнавальные технологии» в самом 
широком смысле, в том числе - 
виртуальные

(12) Выделение детей как особого 
класса и особой ценности

Харассмент, борьба с педофилией, 
«детские войны»

(13) перевод НЛП в социальную 
практику
(14) Вытеснение подсознательных 
проблем в благотворительность 
Третьего мира

«Синдром Чипа и Дейла»: я-то живу 
неплохо..., дефицит ответственности

(15) Возбуждение, лечение и 
эксплуатация виртуальных болезней

Целлюлит, скрытые половые 
инфекции, другие внушенные или 
придуманные болезни

(16) Возврат к ценности 
натурального, естественного, 
экологичного, движение слоуфуд

Страх перед глобализацией

Против
оречия,
порожд
енные
постин
ду
стриал
ьным
барьер
ом

Противоре
чие между 
предприни
мательство
м (целевой 
рамкой 
которого 
является 
переустрой
ство 

(17) Современный менеджмент, 
коучинг. рекламные технологии, 
тренинги продаж

В широком смысле — «продажа 
снега эскимосам»

(5) Авиакомпании- дискаунтеры Каждый пассажир приносит убыток, 
но компания в целом прибыльна, так 
как ее рыночная стоимость 
увеличивается; в сущности — это не 
совсем тривиальная бизнес-
пирамида

(15) Медицина виртуальных 

152Интересно, что в рамках логики фазового перехода свобода есть синоним развития 
(поскольку на границе фаз «свобода» понимается, прежде всего, как свобода от ограничений 
умирающей текущей фазы).



вселенной) 
и бизнесом 
(целевой 
рамкой 
которого 
является 
извлечение 
прибыли)

болезней
(18) Многоуровневый маркетинг Современная форма бизнес-

пирамид. форма навязывания товара, 
форма неявного повышения нормы 
эксплуатации

(19) «Экономика переживаний»

Противоре
чие
«иллюзорн
ая 
деятельнос
ть -
реальная
деятельнос
ть»

(10) Виртуализация развлечений
(20) Высокогомогенизированное 
детское питание

Иллюзорная помощь ребенку и 
матери, иллюзорное освобождение 
женщины от кормления ребенка

(21) Эгрегориальные явления в 
медицине

Медицина как особая антропосреда, 
претензии медицины на 
самостоятельную социальную роль, 
злоупотребление медициной

(15) Медицина виртуальных 
болезней
(22) Авторское право в его развитии 
и глобализации, перевод авторского 
права в проектную рамку

Злоупотребление правом

(23) Судебные иски и способы 
борьбы с ними через инструкции

Злоупотребление правом

Из представленных в этой таблице двадцати трех технологий только две: мобильная 
связь и Интернет, являются «ускоряющими» («физическими»). Это, с одной стороны, 
свидетельствует о явной дефициентности управляющих технологий на излете 
индустриальной фазы, а с другой — о стихийности развития техносферы в последние 
десятилетия. Заметим в этой связи, что кратковременное увлечение современной 
цивилизации гуманитарными технологиями не привело ни к чему, кроме возникновения 
неожиданных кризисов в области энергетики и транспорта. Иными словами, 
технологический дисбаланс, вызванный отсутствием ряда критических управляющих 
технологий, преодолен не был, зато возникли проблемы, связанные с резкой остановкой 
научного и технологического продвижения в области обеспечения человечества 
фазовонеобходимыми ресурсами — энергией и связностью.

Значительная часть технологий (14-23) являются в сущности «лжетехнологиями»: 
вместо того чтобы решать реальные проблемы и отвечать на подлинные вызовы, эти 
технологии создают и решают ложные проблемы153. Интересно, что технология «выделение 
детей как особого класса и особой ценности» (12), хотя она и имеет дело с совершенно 
реальной проблемой несоответствия информационных возможностей детей и молодежи их 
социальному и правовому статусу, породила ряд ложных, бессмысленных и опасных 
социальных практик.

Изучение таблицы показывает, что в последние десятилетия особую роль, 
нуждающуюся в дальнейшем изучении, играют технологии «виртуализация развлечений» 
(10), «авиакомпании-дискаунтеры» (5) и «медицина виртуальных болезней» (15), которые 
встречаются в нескольких группах и, следовательно, реально или иллюзорно отвечают на 
несколько вызовов. Мы можем с уверенностью предсказать, что в ближайшие десятилетия 
значение этих технологий, в том числе и коммерческое, будет возрастать.

Таблица 25. Вызовы и некоторые социально значимые технологии 2000-2020 гг.

153Таким образом, если на противоречия, вызванные кризисом фазы, человечество 
пытается найти реальные ответы, то на противоречия, индуцированные постиндустриальным 
барьером, ведется поиск ложных ответов, скрывающих сущность проблемы, но не 
разрешающих ее.



Тип
противо
речия

Содержание вызова 
или противоречия

Технология,
разрешающая
противоречие

Комментарий

Внутри
фазовое 
противо
речие 
(технол
огическ
ий 
дисбала
нс 
поздней 
индустр
иально
й фазы)

Противоречие между 
декларируемым и 
реальным комфортом 
городской среды

(1) Быстрое охлаждение 
объектов

Уже изобретено и внедряется в 
пищевую промышленность

(2) Выращивание зубов Требует продвинутой генной 
инженерии

(3) Автодиагност травм 
(прибор)

Требуется технологизация(и 
преодоление сопротивления 
медицинских лобби)

Противоречие между 
особенностями 
городского образа 
жизни и 
биологической 
природой человека

(4) Управление образом 
жизни

Например, технология 
правильного питания: «физическая 
нагрузка, душ. обед». Требует 
изменения системы начального 
образования и воспитания

(5) Массовый переход к 
клавиатурам, 
обеспечивающим 
выживание запястий

Уже изобретено и внедряется

Необозримость и 
неуправляемость 
современной 
городской среды

(6) Обозримая 
самодостаточная 
жизнеобеспечивающая 
оболочка

Например, зубоврачебный кабинет 
в каждом доме

(7) Двадцатичасовая 
«непрерывка»

Постепенно реализующаяся в 
«мировых городах» технология 
распределения времени

Противоречие между 
возросшей 
мобильностью и ее 
технологическим 
обеспечением154

(8) Универсальный 
комплект для 
интеллектуальной 
деятельности в пути

Практически уже создан, хотя нет 
необходимой стандартизации и 
взаимозаменяемости. Требуется, в 
частности, универсальный 
электронный разъем

(9) Вечная батарейка Создание подразумевает 
преодоление страха перед 
радиоактивными источниками и 
возможностью их использования 
террористами

(10) Отпугиватель 
насекомых

Практически уже создан

Внутри
фазовое 
противо
речие 
(кризис 
базовог
о 
процесс
а 
произво
дства в 
поздней 

Между 
предпринимательство
м и бизнесом

(11) Переход к со- 
конкуренции 
(экономоценозам)

Требует создания нерыночных 
автоматических регуляторов 
экономики

154Соответствующие критические технологии — мобильная связь и Интернет уже 
созданы.



индустр
иально
й фазе)
Против
оречия, 
характе
рные 
для 
произво
льного 
фазовог
о 
кризиса
, в том 
числе - 
постин
дустриа
льного

Противоречие между 
необходимостью 
управлять 
процессами в 
реальном времени и 
существующими 
техниками 
связи/управления155

(12) Технология 
управления 
сверхсложными системами

Требует создания новых научных 
дисциплин. Например, в США 
предпринимаются попытки 
построить технологию 
(«управление в нечеткой логике», 
«нечеткое управление») в 
современной парадигматике

Противоречие между 
управляющими и 
ускоряющими 
технологиями, 
задающее «предел 
сложности»: острую 
нехватку критически 
необходимых 
технологий

(13) Возможность 
индивидуального заказа 
технических систем

«Расшивка» противоречия между 
серийностью производства и 
уникальностью потребления

(14) Инженерные системы с 
биологическими 
возможностями: 
«тренировка» параметров, 
стрессовая адаптивность, 
резервирование, гибкость, 
выживание, появление 
аналога нервной системы в 
технических системах, 
технопсихосоматика

В действительности, опять-таки 
попытка расшить «предел 
сложности» со стороны 
предметного мира, перейдя к 
постуниверсализации технических 
систем - «азимовские роботы» 
вместо компьютеров156

(15) Миниатюризатор 
вещей

На сегодня - технология, 
невозможная в физическом 
смысле. Однако легко решается в 
гуманитарной логике упрощения 
вещей и отказа от лишних вещей

Против
оречие, 
характе
рное 
для 
постин
дустриа
льного 
фазовог
о 
кризиса

Противоречие между 
способностью 
производить 
информацию и 
возможностью 
утилизировать ее

(16) Неизнашивающиеся. 
самовосстанавливающиеся 
или самоутилизирующиеся 
вещи

На сегодня - технология, 
невозможная как физическая. 
Однако легко решается в 
гуманитарной логике упрощения 
вещей и отказа от лишних вещей

(17) «Вещь, знай свое 
место»

На сегодня - труднореализуемая, 
хотя и возможная технология

Противоречие между 
рефлективной и 
деятельностной 
позициями157

(18) Создание 
рефлективных групп: 
«двоек», «троек», 
«решеток»

Практически уже существующая, 
но недостаточно распространенная 
гуманитарная технология

В этом перечне представлен ряд легко реализуемых, коммерчески перспективных 

155Ключевыми технологиями являются мобильная связь и Интернет (плюс квантовая 
криптография), но этих технологий недостаточно из-за нарастания процессов 
информационного автокатализа в управленческих системах. К проблемам, относящимся к 
данному противоречию, относятся также десихронизация управления, кризис элит, 
нарастание сложности пространства конфликтов, конфликты деятельностей в семье, кризис 
форм трансляции знаний.

156Было указано, что некоторые программные продукты обладают чем-то похожим.
157К этой группе относится «кризис элит» (элиты начали рефлектировать свои 

проблемы, но не знают, как перевести эту рефлексию в осмысленную деятельность), 
проблемы рефлексии социальных, классовых и управленческих различий, «кризис личности» 
(школа требует быть личностью, производство это запрещает).



технологий, в том числе «вещных» ((1), (3), (5), (8), (10), отчасти (17)) и простых 
гуманитарных (18). Некоторые технологии ((2), (13)—(16)) являются весьма 
привлекательными, но на сегодняшний день полностью отсутствуют научные предпосылки 
их реализации. Технологии (4), (7), (9) созданы, но не могут быть должным образом 
внедрены в рамках существующих мировых систем ценностей.

Для анализа представляет отдельный интерес то обстоятельство, что на фокус-группе 
был предложен целый ряд «опоздавших» индустриальных технологий максимилизации 
комфорта (1)—(10). Внимание собравшихся было сосредоточено также на технологиях, 
расшивающих «предел сложности», то есть имеющих дело с «фазовым барьером вообще», а 
не конкретно с постиндустриальным барьером(11)—(15).

Цитаты из обсуждения на фокус-группе
R: Я рассматриваю в качестве проблемы десинхронизацию мира, например, в феврале 

не могут прийти ни товары, ни деньги, и его вторичную синхронизацию: все десять контор 
одновременно выдают десять продуктов.

К: Проблема в том, что мировые элиты плавно перестают понимать, что делают. 
Единство сверхсложных комбинаций и откровенного маразма, «Великая лажа». Хаос

Р: Они наконец стали рефлектировать, что не понимают.
F: Для произвольной общности перестали соблюдаться условия транспортной 

теоремы - пропало управление в реалтайме. В семьях идет тот же процесс: если в семье 
представлены хотя бы две базовые деятельности, семья не управляется в реальном времени.

Т: Проблемой становится расслоение менталитетов по фазам. В нашу эпоху 
невежественный человек может вести осмысленную деятельность - сисадмином, там, быть и 
т.п. Картина мира перестала влиять на профессиональную деятельность и социальный 
статус. Это, кстати, обозначено у А. Столярова в рассказе «Маленький серый ослик».

L: Исчезло противоречие между «верхами» и «низами». В связи с отсутствием 
онтологии и у тех, и у других.

Р: Различие есть, но оно не рефлектируется, как с ситуацией, когда нет рабов158...
J: На глобальном уровне меня беспокоит актуализация управления геоэкономических 

и геокультурных субъектов. Это пахнет группой конфликтов. На технологическом уровне 
меня беспокоит концепция технологического мейнстрима. Везде повторяются одни и те же 
мантры о «нано-», «био-», «инфо-», и все это не обусловлено вызовами. Развитие идет в 
никуда и в незачем.

L: Как будто изобрели «технологический героин».
J: На уровне общества имеется проблема трансляции знаний. Было несколько форм 

такой трансляции: делай, как я, делай, как учитель; делай, как в книге. А что сейчас? «Делай, 
как в книге» — уже не работает. Та же проблема — кризис межпоколенческой трансляции, 
то есть распад традиционной семьи, распад нуклеарной семьи...

Т: Зато появилась странная форма трансляции — инструкция религиозного уровня, 
например, «...и прочитав молитву Здаргу Великому...»

R: Новая трансляционная формула — делай хоть что-нибудь...
М: Угнетает синдром постоянного исправления ошибок. Объем ошибок 

увеличивается, вследствие попыток их исправить. «Митьки» говорили: сделав ошибку, имей 
мужество не исправлять ее.

L: И где «Митьки» теперь?
Т: Одновременно идут два противоположных процесса — возрастание и падение роли 

личности.

158Афинский гражданин не мог бы понять суть фразы Христа «несть эллина и иудея, 
несть раба и господина». Для афинянина такая конструкция разрушает понятие «верхов» и 
«низов» и самую основу социального здания. Смотри также: «Специалист по этике» Г. 
Гаррисона, где Язон пытается создать категорию «наемный работник» в рабовладельческом 
обществе (Гаррисон Г., 2003).



Р Понятно. Дело в том, что люди сейчас ориентированы на то, чтобы быть 
личностями, но в системе деятельностей место для личности не предусмотрено.

G: Мир усложняется, первоисточники теряются, человек не справляется. У него три 
варианта: как-то учиться, сразу помирать или жить, не понимая.

Р: Можно объединить ряд высказываний в одну формулу: детритная информационная 
цепь усложнилась настолько, что в ней необходимо управляющее звено. «Фокстерьер» ... ну, 
хотя бы, червяк.

L: Нужно ввести понятие «захоронение информации» с соответствующим ритуалом.
R: Нужны деструкторы в детритной информационной цепи. Пеллетный транспорт. 

Замыкание информационного обмена
Е: А что является конечным продуктом распада информации?
R и Т (хором): Ну... информация куда-то девается.
Р: Есть две разные задачи — утилизация информации и деструкция информационных 

объектов. Информационное Представление СССР все еще существует.
R: Информационные объекты выступают как активные «окислители информации». 

Они — источники энергии! Нужно выделить «кислород».

НОВЫЕ И «ПРОПУЩЕННЫЕ» НАУКИ. КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАЗОВОГО 
ПЕРЕХОДА

На первый и даже на второй взгляд нам угрожает прежде всего Предел Сложности, 
недостаточность пространства гуманитарных технологий. В действительности все обстоит 
сложнее: вблизи барьера технологические пределы смыкаются. В условиях стихийного 
развития науки в течение всего XX столетия и избирательного, продиктованного модой и 
рядом полуслучайных обстоятельств расцвета технологического «мейнстрима» пространства 
гуманитарных и физических технологий оказались полностью разбалансированными. В 
результате в некоторых знаниевых областях технологическое развитие Земли избыточно и 
соответствует оформленной когнитивной фазе, при этом ряд технологий, критических для 
постиндустриального перехода, отсутствует даже в проекте.

В данном разделе сделана попытка представить спектр ожидаемых критических 
технологий, исходя из предположения о существовании ряда «пороговых» научных 
дисциплин и теоретических моделей, готовых к рождению потока(«ливня»)технологий.

Таблица 26. Краткая сводка новых или «пропущенных» научных дисциплин
Дисципли
на, теория 
или 
модель

Реализуемость Комментарий

1. 
Эвология, 
наука 
(метанаук
а) о 
развитии

Будет создана в связи с очевидным кризисом 
экологической парадигмы. Поскольку являет 
собой не столько научную дисциплину, 
сколько форму «сборки» различных знаний, 
теоретически не может быть завершена, но 
все предпосылки к ее возникновению 
присутствуют. Вероятно проявление к 2010 
году159

Составляет систему троичного 
баланса - 3-систему - с экологией 
(метанаукой о 
равновесии,воспроизводстве, 
стабильности) и ноологией 
(метанаукой о спонтанных 
изменениях, катастрофах)

II. Естественный результат применения к науке Метаисторическая модель, лежащая 

159Здесь и далее даты относятся к предельно оптимизированному сценарию, когда 
полностью отсутствуют социальные барьеры к научному и технологическому развитию, 
включая катастрофы. Иными словами, указанные науки и технологии не могут появиться как 
социально значимые раньше перечисленных сроков, но могут быть созданы значительно 
позже. Необходимо учитывать, что в различных сценариях (смотри ниже) технологии 
реализуются в разном порядке.



«Квантова
я 
история»

истории диалектической (в ее современной 
форме) или мыследеятельной методологии. 
Вчерне уже создана, математические формы 
будут разрабатываться на протяжении всего 
горизонта прогнозирования

в основе метода сценирования. 
Указывает на неоднозначность 
(вариантность) прошлого и 
будущего. Предсказывает влияние 
нереализованных альтернативных 
Реальностей на Текущую вплоть до 
«тоннельного перехода»

III. 
«Обобщен
ная 
логика»

Не существует даже в приблизительных 
разработках, не встречается в беллетристике. 
Создание сопряжено со значительными 
трудностями, прежде всего с созданием 
внешнего языка описания математики. Наука 
является критической для когнитивного 
перехода и должна быть создана не позднее 
2020 года

Анализ инфинитезимальных 
преобразований законов логики 
математических аксиом и 
физических постулатов. Является 
необходимым знанием для решения 
проблемы компактификации 
информации в деятельностном 
залоге

IV. 
Хомоэтол
огия

Наука о поведении человека и человеческих 
сообществ. Классическое 
междисциплинарное знание, предпосылки 
создания которого уже имеются. Возникнет 
вследствие острой общественной 
необходимости в оптимизации групповой 
коммуникации. Будет создана в основе к 2012 
году

Предполагает создание моделей 
психики, обладающих 
масштабированием и способностью 
подстраиваться под локальные 
психические структуры

V. Теория 
сложных 
систем

США давно и серьезно занимаются 
созданием этой теории (под названием 
«управленческие системы с нечеткой 
логикой»), но, видимо, идут неверным путем. 
Общественная необходимость в такой науке 
более чем назрела, и она, вероятно, будет 
вчерне создана к 2010 году

Основная область применения - 
административные и корпоративные 
системы. Затем - технологические 
системы, обобщенные среды и 
«современная позитивистская 
наука», рассматриваемая как 
административная система большой 
сложности

VI. 
Теория 
квазихаот
ических 
систем

Существуют предварительные наработки, в 
том числе - решения уравнений Навье-
Стокса, подтверждающие квазихаотический 
характер возникновения турбулентности

Речь идет о системах, которые 
представляются внешнему 
наблюдателю хаотическими (в 
каждый момент времени 
происходит фазовый переход, и 
структура не определена), но в 
действительности являются 
аналитическими и допускают 
целенаправленное управление

VII. 
Квантовая 
лингвисти
ка

Создание внутри горизонта планирования 
маловероятно, но возможно

Обобщенная «лингвистическая 
производная» - текст, 
компактифицирующий идею 
развития («Евангелие» является 
отдаленным примером такого 
текста). Создание «рефлективного 
зеркала» - объестествленного языка, 
не принадлежащего ни одной 
известной языковой группе

VIII. 
Модель 
информац

Общественная необходимость в такой модели 
осознается в связи с кризисом образования и 
ростом числа катастроф, причиной которых 

Взаимодействие человека или 
человеко-машинной системы с 
нерегулярным быстропеременным 



ионной 
турбулент
ности

является сбой в интерфейсе «человек-
машина». Вероятно, будет создана к 2016 
году

информационным полем

IX. 
Информац
ионная 
конфликт
ология

Необходима для дальнейшего развития 
знаниевых систем, должна быть создана в 
2009-2010 годах

Модели работы с заведомо 
противоречивой информацией 
(конфликтом разных знаний)

X. Теория 
информац
ионных 
объектов

Феноменологическая теория уже существует, 
создание математической теории 
сталкивается с серьезными трудностями

Имеется в виду информация, 
способная структурировать себя, 
существующая вне своих носителей 
и имеющая потенциал к развитию в 
силу собственных императивов 
(големы, Левиафаны и т.п.)

XI. 
Теория
новых
материало
в

Естественное развитие нанометаллических 
технологий, будет создана к 2018-2020 годам, 
но, возможно, и ранее

Точное предсказание зависимости 
свойств сплава от типа легирующих 
добавок, их пространственного 
распределения, размера «зерен»

XII. 
Когнитив
ная 
экономика

Необходима в связи с диагностирующимся 
кризисом корпорации как формы 
организации производства и кризисом 
существующей финансовой системы. 
Создание наталкивается на очень серьезные 
трудности, возможно, эта задача не может 
быть решена до фазового перехода

Переход от экономики 
конкуренции, регулируемой рынком 
и/или системой государственных и 
международных законов, к 
экономике со-конкуренции, 
регулируемой социосистемными 
императивами (экономоценозам)

XIII. 
Новая
научная
рациональ
ность

Необходима в связи с кризисом научного 
познания как основной индустриальной 
формы познания. Создание связано с 
серьезными трудностями, но может быть 
решено в индустриальной фазе развития в 
рамках института паранауки

Рефлексия оснований науки. 
Понятие постнауки и метанауки. 
Выход из кризиса познания, 
остановка «масштабирования», то 
есть непрерывного усложнения 
модели

XIV. 
Когнитив
ное 
проектиро
вание

Создание происходит сейчас на базе 
оргдеятельностной методологии

Обобщенное средовое 
проектирование

Таблица 27. Краткая сводка технологий, реализация которых возможна на базе новых 
или «пропущенных» научных дисциплин
Технология Реализуемость Комментарий
Нанотвэлы и 
нанореакторы

Опытные образцы к 2020 году Твердотельные реакторы на 
нанопленках или нанонитях 
расщепляющегося вещества и 
углерода в модификации 
фуллерена. Создание критичности в 
регулярной структуре (с 
немедленной утратой ее при 
разрушении оболочки). 
Непосредственное преобразование 
излучения в электроэнергию

Нанометаллы Требует создания точной теории 
легирующих добавок. Возможно - 

Выплавка металлов с 
поликристаллическими зернами 



после 2020 года легирующих добавок наноразмеров, 
металлические нанонити. 
Сверхпрочные, химически стойкие, 
особо тугоплавкие металлы

Нанонапыление Технологически проблема решена 
или практически решена. После 2009 
года

Например, напыление 
нанокристаллов углерода на 
режущую
поверхность или кромку крыла

Управление 
рисками (вместо 
концепции 
безопасности)

Технология должна быть создана в 
2009 2010 годах и уже сейчас должна 
быть положена в основу 
технологических решений

Требует смены социальной 
парадигмы «устойчивого развития» 
на парадигму «спонтанного 
развития»

Управление
климатом

Математическая модель изменения 
атмосферной циркуляции над 
Евразией - к 2008 году. Первые 
практические шаги по управлению 
климатом - после 2012 года

Воздействие на атмосферные и 
гидросферные потоки точечным 
нагревом (города, крупные 
энергетические станции, 
генераторы тепла) и воздействием 
на рельеф, в том числе подводный, 
в том числе — мирными ядерными 
взрывами

Управление 
стоком рек и 
гидрологическим 
режимом работы 
ГЭС

Следствие предыдущей технологии: 
после 2020 года

Воздействие на режим рек через 
атмосферные потоки, 
искусственное создание вихревой 
погодной активности

Искусственное 
масштабирова ние 
естественных 
вихревых 
процессов

Существуют физические и 
технологические предпосылки к 
созданию такой технологии к 2012- 
2015 годам

Управление тайфунами, циклонами 
и ураганами. Технология двойного 
назначения

Подавление 
потерь на 
вихреобразование 
в трубопроводах

Возможное следствие теории 
квазихаотических систем. Создание 
до 2025 года сомнительно

Квазисверхтекучие жидкости и 
газы (высокотемпературная 
сверхтекучесть)

Управление 
турбулентностью

Возможное следствие теории 
квазихаотических систем. Создание 
до 2025 года сомнительно

Искусственная ламинаризация 
потока на крыле, повышение 
безопасности авиации

Эффективное
управление
простыми
системами

Вытекает из теории сложных систем. 
Как технология - к 2012-2015 годам

Резкое снижение информационных 
потерь в управляющих цепочках, 
«эффективное администрирование» 
и «эффективный менеджмент»

Управление
сложными
системами

Вытекает из теории сложных систем. 
Как технология - к 2015-2018 годам

Переход от рамки «равновесия» к 
рамке «развития» в отношении 
сложных технических и 
административных систем

Выбор в ситуации, 
не допускающей 
рационализацию 
или оптимизацию

Вытекает из теории сложных систем. 
Как технология - к 2020-2025 годам

Технология, дефициентность 
которой осознается в Европе и 
США («административные системы 
с нечеткой логикой»)

Массовый
тренинг

Вытекает из хомоэтологии. Работы 
ведутся уже сейчас, хотя модель 
отсутствует. Реально - с 2010 года

Система профессионального 
переобучения и личного «апгрейта»



Средовое 
проектирование, 
средовой форсайт

Все необходимые предпосылки есть, 
есть и общественная необходимость в 
такой технологии: 2008-2009 годы

Изучение перспективных 
культурных, 
социальных,политических и 
технологических сред (в том числе 
в связи с проектированием новых 
технических систем, например 
АЭС)

Вторая фитнесс-
революция

Все необходимые научные и 
технические предпосылки есть, но 
полностью отсутствуют социальные 
предпосылки и, по-видимому, не 
появятся до завершения 
постиндустриального перехода. 
Возможна работа на 
специализированном нишевом рынке 
высших элит

Переход к безлекарственной 
терапии и психической регуляции 
соматических явлений. Концепция 
«человека здорового». Создание 
нового антропотипа

Человеко-
машинные 
системы

Технические трудности и социальные 
протесты очень велики, но 
постепенно это уже начинает 
делаться (прежде всего, в военной 
сфере). Серьезных изменений можно 
ожидать к 2017-2020 годам

Киборгизация, снабжение человека 
удаленными датчиками и 
манипуляторами, 
«подключенными» к нервной 
системе, искусственное зрение, 
восстановление подвижности

Человеко-
машинный
перевод

Одно из естественных приложений 
ряда научных знаний и технологий, 
находящихся в разработке 
(корпоративная информационная 
система, автоматизированное рабочее 
место исследователя, квантовая 
лингвистика).
В основе может быть создана уже 
сейчас

В сочетании с технологией 
социальных двигателей позволяет 
синхронизировать информацию, 
полученную на разных языках. 
Коммерчески весьма перспективная 
технология

Знаниевый подход 
в педагогике

Требуется большая работа по 
«переупаковке дисциплин». Может 
быть выполнена с 2010 по 2020 год

Эффективная педагогика с 
восстановлением онтологической 
рамки

Социальные
двигатели160

Технология разработана и постепенно 
внедряется в формах организационно-
деятельностных игр, стратегических 
имитационных игр, рефлексивных 
групп и семинаров

Коллективная мыследеятельность 
как замена личной гениальности. 
Высокоэффективные когнитивные 
и административные системы

Знаниевые
реакторы

«Продвинутая» версия предыдущей 
технологии. Могут быть созданы в 
2007-2009 годах

Мощные знаниевые генераторы с 
внутренне организованной 
рефлексией и заданными 

160Социальные двигатели (социальные тепловые двигатели) — специфическая форма 
организации групповой коммуникации, при которой энергетическим и креативным 
источником совместной работы является «плавление» (разрушение) личных идентичностей. 
Социальный тепловой двигатель состоит из «рабочего тела» — группы, чья идентичность 
разрушается, «нагревателя» — модератора, инициирующего и поддерживающего процесс 
разрушения идентичности, «холодильника», в роли которого часто выступает внешняя среда. 
Весь коммуникационный процесс заключен в фиксированные пространственные 
(невозможность покинуть коммуникационное пространство), временные (жесткий 
регламент), онтологические, деятельностные и смысловые рамки. Примером простейшего 
социального двигателя является советская «шарашка» 1930- 1940-х годов.



операциями над онтологиями
Социальное
программное
обеспечение

Пока существует только на уровне 
идей, но потребность в такой 
технологии возникла давно и сейчас 
приобрела очень острый характер. 
Вероятно, первые серьезные 
разработки - 2012-2020 годы

Создание «дружественного 
интерфейса» человек-общество. 
Основа постдемократии.

Человекоматериал
оведение

Материал собирается и 
обрабатывается, но не 
компактифицируется, поскольку 
задача не поставлена: 2009-2012 годы

Поведение человека в сложных 
социальных и физических 
условиях, в том числе - при 
катастрофах, в человеко-машинных 
системах, в социальных двигателях

Управление 
бессознательными 
процессами, в том 
числе - 
сновидениями

Разрабатывается в Японии в рамках 
программы «Фронтир внутри: Цели 
Японии в XXI веке» (Frontier within.., 
2000)

Повышение качества жизни и 
эффективности бытия личности

«Второй шанс» Разрабатывается в Японии в рамках 
программы «Фронтир внутри: Цели 
Японии в XXI веке» (Frontier within.., 
2000)

Предоставление человеку, 
проигравшему первое жизненное 
сражение, «второго шанса»

Сверхэффективна
я групповая 
коммуникация и 
сверхэффективная 
групповая 
деятельность

Существуют довольно серьезные 
разработки, которые могут быть 
технологизированы к 2010 году

Коммуникативные протоколы 
произвольного уровня

ОБСУЖДЕНИЕ НОВЫХ И «ПРОПУЩЕННЫХ» НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

I. Эвология, наука (метанаука) о развитии
Имеет свои основания в теории катастроф и некоторых других дисциплинах. 

Основные проблемы: троичная структура мира и небинарные (обобщенные) противоречия, 
триалектический шаг развития, системы с фрактальными границами, взаимодействие с 
экологическим подходом, дефициентность эко- и эвологического подхода, необходимость 
спонтанных изменений. Ожидаемые технологии:

• Управление развитием
• Управление эволюционным процессом (в том числе — в науке и в техносфере)
II. «Квантовая история»
Основана на представлении о макроскопических квантовых процессах, на логике 

квантовой механики и на концепции вероятностности любого события. Основные проблемы: 
структура «исторического вакуума», физический механизм взаимодействия версий развития 
мира (сценариев).

Ожидаемые технологии:
• Математическое сценирование Будущего
III. «Обобщенная логика»
Основана на представлении о физической природе логических (а также 

математических и лингвистических) законов. Основные проблемы: нелокальные физические 
поля, структура физического вакуума, связь между физическим и историческим вакуумом; 
несепарабельные пространства.

Ожидаемые сопутствующие науки:



• Исследование нелокальных физических полей
• Струны и суперструны
• Гравитация как нелокальное поле
Ожидаемые технологии:
• Управление гравитацией
• Новые способы перемещения тел в вакууме
IV. Психоэтология (хомоэтология)
Основана на психологии, этологии, зоопсихологии. Использует механизмы 

соционики, ТРИЗа и ряда других дисциплин. Основные проблемы: создание моделей 
психики, обладающих технологичностью, масштабируемостью и способных 
«подстраиваться» под личностные особенности (локальную структуру психики); 
эффективность взаимодействия личности с социальной группой (микрогруппой).

Ожидаемые технологии:
• ТРИЗоника, взаимная настройка группы и личности
• Сверхэффективная групповая коммуникация и сверхэффективная групповая 

деятельность
• Создание высокосвязных групп произвольного состава (за «двойками», 

«тройками» и «решетками») и протоколов их общения и деятельности
• Ионизированные психики и долгоживущие «биады» и «полиады»
• Человекоматериаловедение (особенности поведения человека в «социальных 

двигателях»)
• Психологическая модель «под ключ», оптимизированная под индивидуальную 

психику и повышающая ее эффективность (личная ТРИЗоника). «Дизайн личности»
• Психика с низкой реактивностью
• Подготовка «терпандров» (воодушевителей), «пророков», «оракулов», 

«коммуникаторов»
• Построение «многозадачной психики» через расслоенность психики
• Переформатирование игры в деятельность и деятельности в игру
V. Теория сложных и сверхсложных систем
Основана на современной теории информации, теории управления, менеджерских 

практиках, современных практиках создания систем безопасности. Основные проблемы: 
управление сложными системами; эффективное управление даже сравнительно простыми 
системами; критерии эффективности управления (в том числе при отсутствии четко 
выраженной цели), критерий эффективности ситуационного (сценарного) управления; 
понятие динамически меняющейся цели в динамическом окружении (пойди туда, не знаю 
куда...); динамическое моделирование предметной области управления.

Ожидаемые технологии:
• Управление сложными системами
• Эффективное управление простыми системами
• Выбор в ситуации, не допускающей рационализацию или оптимизацию
Сопутствующая модель: вторая фитнесс-революция
Проблематика: недостаточные адаптивные возможности человеческого организма, 

низкая продолжительность жизни, высокая реактивность.
Ожидаемые технологии:
• Управление психосоматикой
• Управление кожным покровом (через биодобавки, генетику и т.п.), оптимизация 

кожного покрова под данную среду обитания
VI. Теория квазихаотических систем
Основана на современной теории систем (аналитических), представлениях о фазовых 

переходах и теории хаотических систем и процессов. Основные проблемы: как отличить 
«настоящий хаос» от «подделки»? являются ли процессы возникновения турбулентности 
хаотическими или квазихаотическими? возможно ли управление турбулентностью?



Ожидаемые технологии:
• Управление циркуляцией водных и воздушных масс (управление климатом, 

управление погодой, управление стоком рек, планирование режима работы ГЭС)
• Ламинаризация процессов обтекания (крыла и т.п.), альтернативные отсосу 

пограничного слоя методы управления потоком
• Подавление потерь на вихреобразование в трубопроводах (квазисверхтекучие 

жидкости и газы)
• Искусственное масштабирование естественных вихревых процессов
• Управление АТ-группами161

VII. Неолингвистика. Квантовая лингвистика
Основывается на современной лингвистике, модели семантических спектров В. 

Налимова, эпистемологии, квантовой механике. Основные проблемы: «когнитивное 
зеркало» (создание объестествленного языка, не относящегося ни к одной из существующих 
языковых групп); создание метрики в пространстве языков и построение «равноудаленного» 
языка.

Ожидаемые технологии:
• Человеко-машинный перевод
• «Подстройка» психики под изучаемый иностранный язык
• Дешифровка древних и инопланетных (обобщенных чужих) языков
• Шифрование и дешифрование без специальных шифровальных систем
VIII. Информационная турбулентность, информационная кавитация. 

(Взаимодействие социальной, психической или человеко-машинной системы с нерегулярным 
информационным потоком)

Основана на современной теории информации. Основные проблемы: взаимодействие 
человека и информационного объекта, в частности неупругое взаимодействие личности и 
скрипта в условиях рефлексируемости скрипта; управление взаимодействием 
информационного потока с системой, обладающей психической составляющей; изменение 
состояния коллективного сознательного/ коллективного бессознательного (измененные 
состояния массового сознания); обратные связи (петли) в информационно-психическом 
взаимодействии (в частности, проблема взаимодействия «себя» с «представлением о себе»); 
можно ли рассматривать ошибку оператора в человеко-машинной системе как эффект, 
связанный с «неламинарностью» информации? Модель: штрих-культура162 как вихревое 
информационное поле.

Ожидаемые технологии:
• Безошибочные действия
• Быстрое обучение
• Протоколы общения (в том числе и опосредованного — текст, Интернет) 

высокого уровня
• Вторичное информационное квантование (рождение-уничтожение сюжетов)
• Методы воздействия на коллективную психику (массовые психоделики)
• Прямое получение информации из коллективного бессознательного
• Прямое получение информации из информационного поля Земли
IX. Информационная конфликтология. (Изучение матрицы конфликтов сред.  

Конфликт естественнонаучного и гуманитарного знания как частный случай «конфликта 
сред»)

Основана на современной теории информации и на опыте художественной 
литературы. Основная проблема: природа средовых конфликтов.

Ожидаемые технологии:
• Выход из пространства конфликтующих «природ» (позиция 

161Группы террористов-смертников, управляемые аналитическим штабом. Смотри 
также раздел 4.4.

162О штрих-культуре см. раздел 3.6.



«сверхконфликтолога», «диспетчера»)
• Технология дизайна онтологий (онтологической «машинки») и онтологических 

практик
• Технология последовательной оптимизации деятельности на различных уровнях 

сознания
X. Теория информационных объектов
Основана на современной теории информации, модели поведения В. Келасьева, на 

представлениях В. Налимова. Основная проблема: математическое описание 
информационных объектов.

Ожидаемые технологии:
• Вторичное информационное квантование (рождение/ уничтожение сюжетов)
• Программирование квазиживых объектов
XI. Теория новых материалов
Основана на современной металлургии, ядерной физике, химии материалов, 

материаловедении и нанотехнологиях. Основные проблемы: дороговизна, большие размеры 
ядерных энергетических систем, длительность сборки и функционирования, низкая степень 
выгорания активного вещества; склейка металлических изделий, работающих в условиях 
высоких напряжений и температур (турбин).

Ожидаемые технологии:
• «Кубик Энеи» — твердотопливный индивидуальный реактор на тонких пленках 

(нанопленках) с охлаждением излучением и утилизацией этого излучения прямым 
превращением в электрическую энергию

• Переход к склейке любых поверхностей вместо сварки, спекания и т.п. Создание 
дешевых и технологичных турбин любых размеров

XII. Когнитивная экономика
Основана на представлениях о множественности экономических регуляторов. 

Отвечает на ряд ключевых вызовов и противоречий современного мира (противоречие 
между предпринимательством и бизнесом, кризис корпорации как базовой 
производственной структуры). Основная проблема: зачем продавать лед эскимосам? (этика 
современного бизнеса). Базовая рабочая модель: от бизнес-структуры «организма» и 
конкуренции (корпоративная структура предпринимательства, рыночный механизм 
регуляции экономики) к бизнес-структуре «биогеоценоза» (эконоценозы, пострыночные 
регулирующие механизмы).

Ожидаемые технологии:
• Нерыночные регуляторы экономики
Ожидаемый социальный институт:
• Эконоценоз(посткорпорация)
XIII. Новая научная рациональность
Основана на представлениях о последовательности научных рациональностей и 

механизмах их смены. Ключевая гипотеза: всякая автокаталитическая «петля» в познании 
ставит под сомнение господствующую рациональность познания. Основные проблемы: 
рефлексия онтологических и аксиологических оснований науки как одной из форм познания; 
понятие доказательства (аргумента) в современной науке; постнаука (наука за пределами 
натурфилософской парадигматики); метанаука (наука в произвольной парадигматике); 
столкновение научных моделей с индивидуальным «пределом сложности» (кризисы 
Грейнера в науке).

Ожидаемые технологии:
• Преодоление кризиса познания
• Масштабное распространение новой организующей структуры в познании — 

«знаниевого реактора»163

163Специфическая гуманитарная технология интенсификации творческой работы 
через сложное, многофокусное управление коммуникацией. «Знаниевые реакторы» 



• «Бэкапные»164 технологии в познании
• Социальные и личностные «бэкапные» технологии
XIV. Когнитивное проектирование
Опирается на современные технологии проектирования и программирования. 

Основная проблема: чем «коммуникация» в триаде распаковка/коммуникация/упаковка 
отличается от коммуникации в обыденном смысле?

Ожидаемые технологии:
• Обобщенная реконструкция (перестройка обобщенного бассейна в обобщенный 

крематорий в реальном времени)
• Обобщенное средовое проектирование (создание индивидуализировано 

комфортных сред обитания), критическая технология
• Обобщенное управление групповой коммуникацией

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Наличие влияния технологической среды на социальную позволяет предположить, 

что изменения в техносфере приведут к возникновению ряда новых общественных 
институтов (хотя бы на уровне «экспериментальных образцов»):

• Знание-генерирующие системы в форме социальных двигателей или знаниевых 
реакторов. Представляют собой естественное развитие классических Think Tank’ов в 
условиях постиндустриального перехода

• «Энциклопедия» — социальный институт, позволяющий «упаковать» знания 
индустриальной фазы развития (подобно тому как «Энциклопедия» Д’Аламбера 
«упаковала» знания традиционной фазы)

• «Операционная система “Социум”» — «дружественный интерфейс», протокол, 
организующий взаимодействие между человеком и группой (в том числе корпорацией, 
государством, различными сообществами)

• Посткорпорация (эконоценоз). Система со-конкурентных регуляторов 
производства

СЦЕНИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Представление о критических технологиях когнитивного перехода позволяет 

получить первичную сценарную «развертку» версий технологического развития.
При сценировании использовались следующие простые растяжки:
• «Когнитивный переход» (три версии: провал постиндустриального перехода — 

«неофеодальный мир»; совершение постиндустриального перехода — когнитивный мир; 
отказ от перехода — постиндустриальный мир)

• «Баланс технологий» (три версии: технологически сбалансированное развитие; 
технологически несбалансированное развитие, посттехнологическое развитие)

• Тип цивилизации (две версии: естественнонаучный мир — избыток ускоряющих 
технологий над управляющими и гуманитарный мир — избыток управляющих технологий 
над ускоряющими)

Данная система растяжек рисует двенадцать версий развития:

относятся к «социальным тепловым двигателям», отличаясь от них наличием тесно 
спаянного рефлективного и креативного ядра. «Знаниевые реакторы» работают при очень 
больших температурах и давлениях; их важной особенностью является способность к 
обогащению креативным элементом окружающей среды — «охладителя».

164Технологии, управляемо восстанавливающие «последнюю удачную 
конфигурацию» (соответственно, в познании, социальной деятельности, онтологических 
практиках и т.п.).



Таблица 28. Двенадцать версий развития
Неофеодальный мир Когнитивный мир Постиндустриальный мир

Баланс технологий 1 2 3
Дисбаланс
(ускоряющие +)
технологий

4,1 5,1 6,1

(управляющие+) 4.2 5,2 6,2
Посттехнологии 7 8 9

Не все из этих сценариев могут реализоваться. Учет логических запретов и 
результаты сценарных игр приводят к следующей карте сценариев технологического 
развития:

Таблица 29. Карта сценариев технологического развития
Фазов
ая 
растяж
ка 
(фазов
ая 
среда)

Технологичес
кая растяжка 
(технологичес
кая среда)

Вариан
тность 
сценари
я (тип 
кризиса
)

Технологически
й
сценарий

Ведущая научная 
инновация

Ведущая технологическая 
инновация

Фазов
ый 
отход, 
неофе
одальн
ые 
сценар
ии

Технологичес
ки 
сбалансирован
ный сценарий

1. «Взрываем 
мосты и 
отходим за 
Днепр»

Скрытая 
онтология165, 
бесцелевая 
стратегия166

Знаниевый подход к 
обучению, средовой 
форсайт, средовое 
проектирование

Технологичес
ки 
несбалансиров
анный 
сценарий

«Ускор
яющий 
сценари
й»

2. 
«Технологическ
ий мэйнстрим» 
(«спонтанный 
мир»)

Экология, 
устойчивое 
развитие

Технологический 
мейнстрим; нано-, био-. 
инфо-, 
материаловедческие 
технологии, технологии 
энергосбережения

Технологичес
ки 
несбалансиров
анный 
сценарий

«Управ
ляющий 
сценари
й»

3. «Второе 
Основание» 
(мир Григория 
Великого)

Квантовая 
лингвистика, 
когнитивное 
проектирование

«Рефлективное зеркало», 
управление рисками. 
Эффективное управление 
простыми системами

Фазов
ый 
перехо
д,
когнит
ивные
сценар
ии

Технологичес
ки 
сбалансирован
ный сценарий

4. «Внутренняя 
граница»
(мир Д. 
Коидзуми)

Управление 
бессознательным, 
когнитивное 
проектирование

Управление сложными 
системами, «Второй 
шанс», обобщенное 
средовое проектирование, 
быстрое обучение

Технологичес
ки 
несбалансиров
анный 
сценарий

«Ускор
яющий 
сценари
й»

5. «Развитие — 
ценой всего» 
(эвологический 
мир)

Эвология, 
когнитивный 
бизнес, 
обобщенная 
конфликтология

Нерыночные регуляторы, 
дизайн онтологий, 
массовые психоделики

Технологичес
ки 
несбалансиров

«Управ
ляющий 
сценари

6. «Лезвие 
бритвы» (мир И. 
Ефремова)

Информационная 
кавитация, новая 
научная 

Безошибочные действия, 
нерациональный выбор, 
«бэкапные технологии», 

165Технология, позволяющая «упаковать» онтологию в пространстве другой 
онтологии (например, естественнонаучную внутри исламского фундаментализма).

166Теоретически допустимая стратегия в отсутствие ясно означенных целевых 
ориентиров (иррациональная стратегия, «стратегия без стратегии»).



анный 
сценарий

й» рациональность «знаниевые реакторы»

Посттехнолог
ический
сценарий

«Ускор
яющий 
сценари
й»

7. 
«Постбудущее 
для постлюдей» 
(хомоэтологиче
ский мир)

Хомоэтология. 
«человекоматериал
оведение»

Социальные двигатели, 
технологический подход к 
человеку, 
нанокиборгизация

Фазов
ая 
стагна
ция, 
постин
дустри
альны
е 
сценар
ии

Технологичес
ки 
несбалансиров
анный 
сценарий

«Ускор
яющий 
сценари
й»

8. «Борьба за 
энергию» 
(холодная 
сверхвойна)

Нелокальная 
гравитация, 
ядерные 
нанотехнологии

Идеальные реакторы, ЖМ-
кристаллы. 
масштабирование 
вихревых процессов

Технологичес
ки 
несбалансиров
анный 
сценарий

«Управ
ляющий 
сценари
й»

9. 
«Администрати
вная 
революция» 
(«Стокгольмски
й» мир)

Кваэихаотические 
системы. СБАС, 
фитнесс-
революция

Человеко-машинный 
перевод, АТ-группы, 
управление 
психосоматикой, 
оптимизация кожного 
покрова

Посттехнолог
ический
сценарий

10. «Надежда 
умирает 
последней» 
(«Темные века»)

Неолингвистика, 
обобщенная 
логика, теория 
информ. объектов

Социокомпьютеры, 
многозадачная психика, 
биоинженерные системы

4.2. АНТРОПОСРЕДЫ И БАЗОВАЯ СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ: 
ПОЗНАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

32. Бог совершенней людей. Он будет 
мерить нас Божьей меркой.

X.-Л. Борхес

ПОЗНАНИЕ
Познание рассматривается здесь как базовый социосистемный процесс присвоения 

информации. Мы сосредоточимся на объективном (научном) познании, поскольку прогноз 
развития субъективного познания-искусства находится за пределами данной работы.

Изменения в мышлении
К настоящему времени возникли и в той или мере институциолизировались 

следующие формы мышления:
• Обыденное мышление
• Научное мышление
• Диалектическое мышление
• Триалектическое мышление
«Единицами» обыденного мышления являются предметы и события, причем 

перемещение первых конструирует «обыденное пространство», а перечисление вторых — 
«обыденное время». Предметы операциональны, события же объективны: в этом смысле 
обыденное мышление включает в себя действия над пространством, но не над временем, 
иными словами, «движение», а не «развитие». Обыденное мышление конкретно, 
целенаправленно, абсолютно материалистично, опирается на традицию, затем — на личный 
опыт (личную традицию).

Обыденное мышление, способное отрефлектировать информационный характер 



человеческого существования и оперировать с информационными сущностями, может быть 
названо «мистическим», или «языческим».

Мышление следующего типа, научное мышление, работает не с «предметами» и 
«событиями», а с абстрактными «категориями», как 
«природными/естественными/натуральными» — пространство, время, материя, атом, 
капитал... так и с «искусственными/гуманитарными/божественными» — добро, зло, красота, 
война, бессмертие... Особую роль в этом типе мышления играют понятия «ложь» и 
«истина», именно на них опирается работа с категориями, называемая «доказательством». 
При этом данный тип мышления «не знает», что такое «ложь», «истина», «доказательство», 
и не рефлектирует этого незнания. В конечном итоге «истина» определяется на уровне 
обыденного мышления — через традицию (схоластика) или через опыт (натурфилософия).

Различают два пути доказательства: доведение до конвенционно признанной истины 
и доведение до противоречия. Весьма важно, что в рамках научного мышления всякое 
противоречие указывает на ложность посылок. Поэтому научное мышление, подобно 
обыденному, работает с «движением», а не с «развитием», но возможность «развития» оно 
рефлектирует.

Научное мышление, естественно, разделяется на «естественнонаучное» (работает с 
природными категориями, аргументация основывается на аристотелевской логике и 
математике), «гуманитарное» (работает с искусственными категориями, аргументация 
основывается на конвенциальной традиции) и «юридическое» (работает с искусственными 
категориями, но в аристотелевской логике).

Следующее, диалектическое, мышление использует в качестве своих базовых 
понятий «противоречие» и «развитие». Аргументообразующими конструкторами этого типа 
мышления являются законы диалектики (структуродинамики), правила работы с 
противоречиями (ТРИЗ) (Альтшуллер Г., 1979), законы мыследеятельности (СМД-
методология) (Щедровицкий Г., 1995). Менее широко используются неаристотелевы логики, 
в том числе — нечеткие логики и некоммутативные алгебры (квантовая механика построена 
не в научном, а в диалектическом мышлении).

Диалектическое мышление разделяется на «системное», «методологическое» и 
«технологическое».

Важно, что в диалектической логике все противоречия либо бинарны, либо могут 
быть сведены к бинарным.

Наконец, можно представить мышление, работающее с более сложной, нежели 
бинарное противоречие, конструкцией. «Книга — это больно или приятно?» — спрашивает 
малыш. «Книга — это интересно»,— отвечает мама, выстраивая вместо бинарной 
мыслеконструкции «больно/ приятно» троичное противоречие «больно/приятно/интересно». 
На сегодняшний день не известно никаких внятных троичных форм аргументации, кроме 
раннехристианской.

Вероятно, возможны и формы мышления, оперирующие как отдельными 
смысловыми единицами, так и сложными иерархическими или сетевыми системами, со 
всеми бинарными, троичными или произвольными противоречиями, естественно 
порождаемыми структурами таких систем167, но особенности такого мышления нам пока 

167Например, система «война» некогда описывалась в терминах обыденного 
мышления. Развитие цивилизации породило понятие «стратегии», в первоначальном смысле: 
расчет переходов и ночевок, определение подходящего места боя. Деятельность стратега 
подразумевала научное, монолектическое мышление. Позднее проявилось диалектическое 
противоречие между стратегией и тактикой (как частный случай противоречия масштабов 
управления, противоречия между кратко- и долгосрочными целями). Уже в XX столетии 
возникло оперативное искусство как управляющая сторона по отношению к противоречию 
«тактика — стратегия». Наконец, сейчас существует многоэлементная иерархическая 
«стратегическая лестница», работающая с взаимосвязанными понятиями «тактика» (умение 
выиграть бой), «большая тактика» (умение навязать бой), «оперативное искусство» (умение 



неизвестны.
Данную «лестницу мышления» можно представить как последовательность «лектик». 

В такой семантике обыденное мышление является «алектикой», научное — «монолектикой», 
далее следуют «диалектика» и «триалектика». Разумеется, нельзя утверждать, что более 
«высокие» способы мышления «лучше», чем «низкие»,— тем более что мыслеконструкции 
«лучше» и «хуже» определены не во всех способах мышления.

В настоящее время типом мышления, безраздельно господствующим в познании, 
является научное. Диалектическое мышление для решения практических задач и 
организации деятельности практически не используется, что отражается, в частности, на 
методологии и результатах прогностических исследований: только при полной 
деинсталляции у исследователя диалектического мышления можно всерьез говорить о 
концепции «устойчивого развития».

В последние годы происходит формирование триалектического мышления и способов 
работы с небинарными противоречиями. Триалектическое мышление основывается на 
представлениях о троичности мира (физическая, социальная и информационная 
«метаплоскости»), троичном содержании наиболее расширенных форм трансценденции, на 
троичности геопланетарного баланса.

В триалектическом подходе диалектическая пара противоположностей заменяется 
триадой. Например, диалектика научного и вненаучного познания выступает в триалектике 
как взаимодействие объективного, субъективного и трансцендентного познания; диалектика 
сохранения и изменения выступает как упрощенная форма взаимодействия трех процессов: 
воспроизводства (гомеостаза), развития (эволюции), спонтанности (ароморфоза, 
революции); диалектика рефлективной и деятельностной позиции превращается в сборку 
трех стратегий: аналитической, неаналитической и «странной»; диалектика образования и 
воспитания дополняется игрой; диалектика формы и сущности переходит во взаимосвязь 
состояния, структуры и цели; диалектика причины и следствия присоединяет к себе 
случайность/ вероятность; диалектика физического и биологического времени дополняется 
до «треугольника» мифологическим временем и т.д. и т.п. Технологии, позволяющей 
находить «недостающий элемент», пока не существует, эта работа проделывается 
интуитивно, исходя из того, что третья сторона диалектического противоречия 
(изначально слабая) должна занять «управленческую позицию», чтобы выстроить 
баланс сущностей, сформировавших противоречие.

Технологизировано понятие «шага развития» в триалектике. Полный 
триалектический цикл развития состоит из пятнадцати последовательных стадий и 
преобразует единичную сущность в сложную систему балансов, распадающуюся на три 
триады. Структура триалектического цикла жестко задана, что позволяет использовать 
триалектический подход в прогностике. Например, сегодня можно с уверенностью 
утверждать, что геокультурный подход занял «управленческую позицию» и балансирует 
противоречие между геополитикой и геоэкономикой, что создание симметричного 
геопланетарного баланса, «собирающего» мир в логике воспроизводства (экологический 
подход), с неизбежностью приведет к возникновению сущности, отрицающей саму логику 
воспроизводства и собирающей мир в логике развития, что проекция этой новой сущности 
на пространство управления будет носить политический характер и получит название 

строить операцию и целенаправленно преобразовывать позицию), «стратегия» (умение 
выигрывать войну), «большая стратегия» (умение выигрывать мир), «политика» (умение 
сохранять мир), «экономика» (умение обеспечивать развитие, адекватное вызовам войны и 
мира), «социальная психология» (умение обеспечить коммуникацию внутри Представления 
социосистемы, поддерживающую развитие). Такую «лестницу», включающую 
диалектические противоречия «война — политика», «малый масштаб — большой масштаб», 
«война — мир», «война — экономика» и триалектическое противоречие «тактика — 
стратегия — оперативное искусство», следует рассматривать как самостоятельную единицу 
мышления.



эвополитики и т.д. К сожалению, привязать триалектические прогнозы, оперирующие 
стадиями развития, к физическому времени пока не удается.

Триалектическое мышление, по-видимому, имманентно таким формам организации 
знаний, как квантовая механика и мыследеятельностная методология.

Оценить тренды, связанные с изменениями мышления, достаточно трудно. В течение 
всей «наблюдаемой истории» происходит очень медленный рост числа форм мышления, при 
этом кажущийся естественным процесс «восхождения» мышления от более простых к более 
сложным формам (от обыденного через научное к диалектическому и далее) не 
просматривается. Интеллектуальное содержание каждой эпохи укладывается в свой тип 
мышления, который, насколько можно судить, не зависит или слабо зависит от уровня 
развития социосистемы.

Говоря о безраздельном господстве научного мышления в современном мире, мы 
должны (в связи с кризисом познания как составляющей постиндустриального кризиса) 
предсказать проблематизацию этой формы мышления. Массовый «переток» 
интеллектуальной элиты к диалектическому мышлению маловероятен, поскольку 
диалектика оказалась скомпрометированной вместе с марксизмом. Триалектический подход 
на данный момент развит очень слабо и едва ли может быть инсталлирован как массовая 
форма мышления в пределах горизонта прогнозирования. Следовательно, приходится 
прогнозировать ренессанс обыденного мышления, «здравого смысла».

Необходимо принимать во внимание, что подавляющая часть человечества не в 
состоянии пользоваться ни одним из форматов мышления, включая обыденное, поскольку 
это подразумевает недоступную для большинства людей дисциплину мысли и требует 
последовательной онтологической работы. Отнесем лиц с неформатированным, то есть 
случайным, хаотическим, внеонтологичным, мышлением к категории «немыслящего 
большинства». Абсолютная и относительная численность немыслящего большинства во 
всем горизонте прогнозирования будет расти.

Представители немыслящего большинства не способны к индивидуальному 
творческому мышлению. Они, однако, приспособлены к коллективному (тканевому) 
мышлению, опирающемуся на процессы мыслекоммуникации в информационных сетях. В 
этом смысле немыслящее большинство является важной частью социосистемы и принимает 
участие в информационном метаболизме. Немыслящее большинство организуется в 
социальные ткани (раздел 3.5). Его деятельность порождает феномен штрих-культуры.

Преимущества коллективного мышления будут освоены и интеллектуальной элитой, 
которая сорганизуется в социальные стаи (раздел 3.5) или иные, более простые сообщества, 
поддерживающие коллективное мыследействие: организационно-деятельностные «двойки», 
«тройки», «решетки» (Дельгядо Ф., 2003).

Таким образом, мы должны предсказать следующие значимые изменения в 
мышлении в период 2010-2050 гг.:

• Переход от индивидуального мышления к коллективной мыследеятельности, 
организованной по тканевому или сетевому принципу

• Возникновение схемы мультипозиционирования в мышлении — переход от 
удержания позиции к оперированию пространством позиций

• Рост влияния штрих-культуры, нарастание конфликта между форматированным и 
неформатированным мышлением (интеллектуальной элитой и немыслящим большинством)

• Упадок научных форм мышления
• Возрождение формата обыденного мышления (распространение брендов типа 

экономики здравого смысла)
• Отдельные попытки социальной инсталляции сложных форм мышления — 

диалектики, триалектики и т.п.
Что касается новых смыслов, которыми будет оперировать мышление, то в эпоху 

постмодерна едва ли можно рассчитывать на быстрое развитие мыслительного контента. 
Можно надеяться, что человечество научится свободно оперировать с понятиями квантовой 



механики (неопределенность, амплитуда вероятности, интеграл по траекториям), то есть 
распространит интуитивное понимание на неабелевые группы.

Парадигмальный сдвиг в науке
Семантический спектр понятия «наука» очень широк.
Его нижней границей является формальное определение: «наука — это деятельность, 

практикуемая сообществом людей, которых соответствующие легитимные социальные 
институты (список приводится) признают учеными».

Его верхней границей служит другое определение: «наука — это объективированная, 
то есть допускающая трансляцию неопределенному числу лиц, форма присвоения знания».

Известны следующие исторические стадии научного познания:
• Мифологическая стадия (критерий истины — онтологическая полнота)
• Схоластическая стадия (критерий истины — текст)
• Натурфилософская стадия (критерий истины — опыт)
• Современная стадия (критерий истины — польза)
Современная наука, понимаемая в узком смысле как сообщество, превратилась в 

голем, никак не связанный с процедурой познания (присвоения информации). Современная 
наука, понимаемая в широком смысле как форма познания, утратила сколько-нибудь 
действенные организационные структуры, а вслед за этим потеряла внутреннюю и внешнюю 
связность.

Это можно рассматривать в логике «кризиса связности» (несоответствие между 
гуманитарными и физическими технологиями), кризиса Грейнера (несоответствие 
деятельностной структуры организационно-управленческой), кризиса 
конкурентоспособности.

Одной из форм потерь связности является расширение противоречия между 
фактологическим и феноменологическим подходами. Это противоречие может быть 
разрешено через компактификацию (энциклопедия нового типа) или через коммуникацию 
(система уровней, заполняющих пространство между фактологическим и 
феноменологическим уровнем). Интересным способом решения проблемы связности может 
быть сценирование науки, или применение к «современной науке» формальных 
эволюционных правил. Однако наряду с масштабированием и технологизацией науки такие 
приемы приведут к неизбежному кризису научной рациональности.

Современное научное мышление существует около 300 лет, основывается на понятии 
«факт». Факт, являясь «кирпичом» данного способа познания, не существует сам по себе — 
нужна верификация — проверка истинности или ложности факта.

Способ верификации определяет форму научной рациональности:
1) Онтологическая рациональность: факт есть то, что соответствует 

представлению об устройстве мира. Все гуманитарные науки находятся внутри 
онтологической рациональности. Для онтологической рациональности обязательны ссылки 
на «классиков», причем содержанием научной дискуссии становится сравнение авторитетов.

Научное знание в онтологической рациональности дисциплинарно (поскольку 
«классиком» является создатель дисциплины — по построению). В началах научной 
дисциплины находится политическая воля, определяющая компендиум классиков.

2) Онтологическая рациональность столкнулась с неразрешимыми проблемами, 
когда процесс получения научного знания стал технологизироваться.

Технологизация науки представляет собой автокаталитическое кольцо: форму 
объективации объективированного присвоения информации. (Другими словами: 
технологизация есть операция над познанным, технологизация познания есть способ 
оперировать с непознанным как с познанным. В более грубом виде: технологизация 
познания есть «операция над непознанным, представленным как познанное».)

Можно сформулировать общее утверждение, согласно которому любая 



автокаталитическая петля в познании вызывает кризис текущей научной рациональности. 
Подобные автокаталитические петли можно рассматривать как форму кризисов Грейнера в 
науке: противоречие между всевозрастающим при технологизации науки числом проблем-и-
решений и установившимися формами научного познания.

Новая научная рациональность получила название гносеологической: факт 
принимается истинным, если он соответствует правилам организации знания. Очень быстро 
гносеологическая рациональность свелась к натурфилософской: факт есть то, что может 
быть проверено опытным путем. Возникновение натурфилософской рациональности 
породило несколько значимых философских проблем (например, является ли фактом то, что 
нельзя пощупать?).

3) В XIX столетии оформилась диалектическая (методологическая) 
рациональность: истинно то, что построено в соответствии с методом. Согласно К. Марксу, 
а также Ч. Дарвину, А. Смиту, 3. Фрейду и многим другим, методологическое 
преобразование истинных фактов истинно.

4) Проблематизируя методологическую рациональность, приходим к ценностной, 
аксиологической, рациональности («Истинно то, что помогает достигнуть блага»,— говорил 
Арджуна (Махабхарата, 2004).

5) Наконец, современной является праксеологическая рациональность: истина есть 
то, что приносит пользу.

Элементы обсуждения на фокус-группе в технике «бег по кругу»
F: Если научное сообщество и может считаться системой, то процесс познания 

системными свойствами не обладает, поэтому постпозитивизм как схема саморазвития 
науки преждевременен. Нужно говорить о кризисе управляющих элементов в научном 
познании. Я определяю науку как гуманитарную технологию, управляющую процессом 
познания. В рамках этого определения технологизация науки открыто принимает форму 
автокаталитической петли. Другая форма той же петли возникает при масштабировании 
науки. Частным случаем кризиса масштабирования являются научные кризисы Грейнера.

В настоящее время по отношению к науке исчезла рамка гуманитарной управляющей 
технологии. Иными словами, управление наукой со стороны государства или иного 
Представления социосистемы потеряно. Поэтому наука, как сообщество, стала 
классическим големом, связи этой системы с наукой как формой познания полностью 
разорваны.

Вывод такой: то, что в современном обществе называют «наукой» и на что выделяют 
деньги, не имеет отношения к процессу познания, поскольку развивается в отсутствие как 
ценностных ориентиров, так и целевой рамки, которая может быть поставлена лишь извне 
самой социосистемой.

Р: Наука в твоем определении есть форма познания, имманентная национальному 
государству (National State) и в отрыве от него не существующая. Можно предложить 
следующую схему. Внимание на экран!

Таблица 30. Эволюция социальных институтов
Представление 
социосистемы

Производственная
структура

Познание Институт
познания

Коммуникация

Род Артель Предание Личность Прямая
Полис Цех Схоластика Школа Учитель: делай, как я
Национальное 
государство

Корпорация Наука Институт/лабора
тория

Книга: делай по правилам

Сообщество на 
произвольных 
идентичностях

Эконоценоз Метанаука 
или 
постнаука

Фабрика 
мысли/знаниевы
й реактор

Делай, чтобы получилось

«Современная наука» есть система, созданная в рамках национального государства 
как механизм повышения социальной конкурентоспособности; в настоящее время утратила 



рамку управления со стороны государства, а также утратила целеполагание, вследствие 
кризиса государственности в эпоху глобализации.

Н: Предлагаю считать «наукой» то, что прямо или опосредованно повышает 
конкурентоспособность данного социума. То есть в рамках социосистемного определения 
наука превращает информацию в нужные здесь и сейчас ресурсы. Лженаука превращает 
информацию в ресурсы, здесь и сейчас ненужные, и в этом смысле «вертолеты» Да Винчи 
безусловно, относились к лженауке.

F: Онтология постмодерна может быть выражена в формуле «языковые конструкции 
имеют смысл». Это содержит очевидную отсылку к творчеству В. Налимова, с одной 
стороны, к неопозитивистам «Венской школы» — с другой. Сюда же попадают все старые 
разговоры о «лингвистической производной», то есть о тексте, заключающем в себе смысл 
развития. Но можно посмотреть и еще шире: в ту же логику вписывается аксиоматический 
метод в теоретической физике, аналитическая теория S-матрицы и т.п.

Т: В D&D-характеристиках168: intelligence, wisdom, charisma — происходит дрейф к 
позиции «харизмы». Верно то, что сказал харизматический лидер, и деньги сейчас дают под 
конкретную личность, под руководителя.

V: Наука есть симулякр, лингвистический феномен, голем, объявивший себя 
способом познания, и притом единственным. Остальные способы познания не легализованы.

Т: Наука объявила себя сама единственной системой ценностей.
Р: Падает связность. Это следует сформулировать в виде отдельного утверждения: в 

современной науке низка связность, причем можно говорить о внутридисциплинарных 
связях, о междисциплинарных связях, о связях наука-остальное общество.

А: Наука агрессивна, она завоевывает новые области. Например, менеджмент, 
который начинался как деятельностная практика, за последние три года превратился в 
сугубо теоретическое знание.

В пределах горизонта прогнозирования перехода к новой научной рациональности не 
произойдет. Наука будет продолжать функционировать в современной огосударствленной 
форме и получать возрастающее финансирование. Эффективность науки, даже измеренная 
формально (количество произведенных смыслов, отнесенное к единице затраченных 
ресурсов), будет падать, что приведет к падению престижа науки. Этот кризис послужит 
причиной для некоторой модификации организационных форм науки, причем различные 
национальные государства будут решать проблему по-разному. Вероятно, произойдет либо 
отказ от форм, совершенно не соответствующих задачам этапа постиндустриального 
перехода (академии наук, университеты, НИИ), либо, напротив, государства утратят доверие 
к сравнительно новым, хотя и стремительно устаревающим структурам: консалтинговым 
центрам, «фабрикам мысли», экспертным и аналитическим советам.

Постиндустриальный кризис науки наиболее остро проявится в фундаментальных 
исследованиях и во всей области гуманитарной науки, наименее он затронет прикладную 
науку и технологические исследования. Поскольку именно прикладные и технологические 
разработки воспринимаются обществом как значимые, кризис познания не будет социально 
отрефлектирован, хотя замедление развития будет ощущаться все более и более ясно.

Обострится борьба между наукой и лженаукой. По мере сокращения 
государственного финансирования науки понятие «лженауки» будет искусственно 
расширяться: все большее число исследований будут объявляться «лженаучными» и 
исключаться из процесса бюджетирования. Можно предположить, что для борьбы с 
лженаукой будет создан некий аналог «инквизиции»: международная структура, 
составляющая список запрещенных и не рекомендованных исследований.

В течение всего периода прогнозирования сообщество ученых переформатирует свою 
систему деятельностей169:

168«Dungeon&Dragons» — распространенная настольная ролевая игра.
169Гистограммы носят сугубо качественный характер.



• Креативная составляющая (распаковка новых смыслов, присвоение информации) 
упадет почти до нуля

• Критическая составляющая (оценка смыслов, разоблачение ложных смыслов) 
возрастет

• Сервисная составляющая (обслуживание административной и политической 
системы государства) останется на современном уровне

• Внедренческая составляющая (технологизация ранее полученных знаний) 
незначительно возрастет

• Рекламная и формально-административная составляющие (различные формы 
пиара, деятельность, лишенная познавательного содержания, но социально заметная) 
заметно возрастут, приблизившись к уровню сервисной составляющей

• Бизнес-составляющая (обслуживание предпринимательской деятельности) упадет
Поскольку базовой социосистемной функцией познания является производство 

смыслов, подобная эволюция науки приведет к необходимости социально инсталлировать 
иной институт (или институты) познания. Такой институт может возникнуть на базе 
существующей лженауки (при всей ее неорганизованности и одиозности), на базе «фабрик 
мысли», на базе экспертного сообщества, на базе различных креативных групп и сообществ. 
По всей видимости, различные страны будут решать проблему потери познавательной 
активности разными способами.

В любой версии развития постнауки ей предстоит решать задачи смены базового 
мышления (либо его расширения) и восстановления внешней и внутренней связности.



К теме рекламная и формально-административная составляющая современной 
науки

Астрономы лишили Плутон статуса планеты
Плутон, считавшийся до сих пор самой отдаленной планетой Солнечной системы, 

отныне ею не является. Такое решение принял съезд Международного союза астрономов, 
проходящий 24 августа в столице Чехии. Таким образом, число небесных тел, подпадающих 
под категорию планет, сократилось до восьми, сообщает CNN.

После недели жарких споров 2,5 тысячи ученых-астрономов из 75 стран мира 
проголосовали за определение термина «планета», разработанное специальной комиссией. 
Отныне ею называется «шарообразное небесное тело, вращающееся вокруг Солнца, 
имеющее достаточную массу для обладания собственной силой тяготения.

Основной «проблемой» Плутона стала его орбита, пересекающаяся с Нептуном, а 
также вопрос о его спутниках. Плутон был открыт в 1930 году американским астрономом 
Клайдом Томбо. Его занесли в класс планет, поскольку считалось, что его размеры 
сопоставимы с Землей. В 1970-х гг., когда были открыты спутники Плутона, вопрос о его 
статусе оставался нерешенным. Некоторые астрономы относили его к «транс-Нептунам», 
маленьким, ледяным небесным телам, которые не включаются в категорию планет.

Согласно новым правилам, в Солнечной системе осталось восемь планет — 
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Одновременно вводится 
группа «планет-карликов», в число которых войдет Плутон, его крупный спутник Харон и 
некоторые другие, довольно массивные космические объекты. В отдельную категорию 
вписаны «менее крупные тела в Солнечной системе», к которой астрономы отнесли 
астероиды и кометы.

На ассамблее проходит бурная дискуссия по поводу «планет-карликов». Как сообщил 
ИТАР-ТАСС один из руководителей Астрономического института Академии наук Чехии 
Павел Сухан, согласие практически достигнуто в том, что к категории «планет-карликов» 
будут отнесены четыре планеты. «Обязательной характеристикой для планет является их 
шарообразная форма,- подчеркнул он,- Иные небесные тела под классификацию планет не 
подпадают».

Ассамблея MAC сегодня завершает работу в Праге. На ней, как подчеркивают 
ученые, были приняты «революционные решения в области астрономии». Это, прежде всего, 
классификация планет, в связи с чем необходимо будет внести изменения в программы и 
учебники школ и вузов.

В России к этому относятся неоднозначно
Многие астрономы выражали недовольство тем, что разработка определения термина 

«планета» проходило в очень узком кругу и основная масса участников съезда лишь недавно 
смогла ознакомиться с выработанными предложениями.

Ранее российские астрономы неоднозначно оценивали вынесенную на обсуждение 
новую классификацию небесных тел.

«Данная классификация более полно отражает нынешнее положение дел в 
астрономии, она учитывает информацию о небесных телах, накопленную за последние 
десятилетия благодаря появлению новых средств наблюдения»,- заявила Интерфаксу в 
четверг доктор физико-математических наук, руководитель отдела Института астрономии 
Российской академии наук (РАН) Лидия Рыхлова, которая является членом MAC.

При этом Рыхлова высказала мнение, что «говорить о понижении статуса Плутона 
несправедливо». «Он как был, так и остается планетой. При этом ему отводится почетное 
место родоначальника нового подкласса — планет-карликов»,— пояснила она. Ученый-
астроном признала, что введение новой классификации небесных тел «потребует внесения 
изменений в учебники, но эти коррективы не будут значительными и это дело не 
сегодняшнего дня».

Между тем в Государственном астрономическом институте им. Штернберга (ГАИШ) 



МГУ считают предложенную MAC новую классификацию небесных тел 
«административным актом, не имеющим научного значения». «Это чисто административное 
решение. Оно не даст нам никаких новых знаний, не вызовет никакого прогресса в 
астрономии. Это классификация - чистая условность»,— заявил Интерфаксу заведующий 
отделом небесной механики ГАИШ Николай Емельянов.

Астрологи не готовы вслед за астрономами понизить статус Плутона
Российские астрологи считают, что выделение Плутона и схожих с ним по 

характеристикам тёл в отдельный разряд, получивших название «плутониды», или 
«карликовые планеты», никак не отразится на астрологических прогнозах.

«Это чисто научная терминология, к материальной действительности это имеет мало 
какое отношение»,— сказал в четверг ректор Академии мировой астрологии и 
метаинформации, один из учредителей Союза профессиональных астрологов Борис Бойко.

По его словам, не все астрологи в своей работе используют Плутон, а те, кто 
работают с ним, будут работать с ним и дальше. «Это все чисто научные трактовки, а к миру 
и нашей работе это имеет опосредованное отношение. Это вопрос исключительно 
терминологии»,— сказал Бойко. «Хоть горшком назови, только в печку не ставь» - так 
астролог прокомментировал возможное изменение классификации небесных тел.

С Бойко согласен и главный редактор газеты «Астролог» Владимир Копылов. «Не 
сама планета физически влияет, ее гравитация, существующее притяжение планет — в 
астрологии учитывается символизм, определенные ритмы движения планет и их образы для 
моделирования»,— сказал Копылов в четверг.

По его мнению, изменения определения термина «планета» в отношении Плутона 
среди астрологов не должно произойти. «Я считаю, что нужно оставить все как есть и 
продолжить изучать влияние Плутона»,- сказал Копылов...

Американские исследователи боятся падающих телевизоров
Телевизоры представляют серьезную опасность для жизни и здоровья детей — к 

такому выводу пришли исследователи из Университета техасского медицинского центра в 
Далласе. При этом главной угрозой для здоровья американские исследователи считают не 
вредное излучение, а сами телевизоры, которые могут упасть на детей, сообщает сайт 
Engadget.

Согласно материалам исследования, в 2005 году более двух с половиной тысяч 
американских детей получили увечья в результате падения на них телевизоров. Большинство 
жертв таких инцидентов, обратившихся в медицинские учреждения, жаловались на травмы 
головы. При этом падение телевизоров не привело ни к одному летальному исходу, однако 
некоторым пострадавшим потребовался курс интенсивной терапии.

В заключение доклада его авторы призывают американских родителей использовать 
специальные ремни для закрепления телевизоров на полках, а также предупреждать детей об 
опасности падения телевизора. Помимо этого, по мнению врачей из Далласа, телевизоры 
должны поставляться с наклейками-предупреждениями, которые оповестят американцев об 
опасности, которую представляют телеприемники для их чад.

Эстонские ученые считают сказку про Белоснежку вредной
Ученые из Тартуского университета предложили убрать из школьной программы 

сказку про Белоснежку и семь гномов, сообщает эстонская газета Eesti Paevaleht.
В результатах проведенного ими исследования говорится, что хозяйственная 

Белоснежка представляет собой неподходящий для современных детей образ женщины как 
домохозяйки. Саму сказку ученые посчитали глупой и наивной, Белоснежку — простушкой, 
позволяющей себя обманывать, а уборку и стирку в домике гномов — платой за проживание, 
говорится в газете.

Авторы исследования предлагают по возможности увязывать все рекомендуемые 



школьной программой произведения с современностью.

Коровы и овцы портят атмосферу
Ученые из Новой Зеландии доказали, что состав животного корма непосредственно 

влияет на объем «парникового» газа метана, выделяемого жвачными животными в процессе 
пищеварения.

Специалисты из новозеландского научно-исследовательского сельскохозяйственного 
института пришли к выводу, что при поедании некоторых растений из семейства бобовых 
«коровьи выхлопы» метана снижаются на 16%.

Исследователи утверждают, что связано это с различным содержанием в растениях 
танинов - вяжущих веществ.

Новая Зеландия пытается найти неординарные способы борьбы с парниковыми 
газами, выделяемыми многочисленным поголовьем овец и коров.

<...> По словам представителей научно-исследовательского сельскохозяйственного 
института, установлена непосредственная связь между использованием в качестве корма 
растений с повышенным содержанием танинов и снижением выброса в атмосферу метана...

ОБРАЗОВАНИЕ
Образование — базовая социосистемная деятельность, обеспечивающая 

воспроизводство ранее присвоенной информации.
Наука очень тесно связана с образованием (в том смысле, что кризис одного обычно 

порождает кризис другого), но связь эта глубоко нелинейна. Она носит скорее 
онтологический, чем праксеологический характер. Иными словами, вложение денег в 
образование не способствует росту научной активности, но в некоторых случаях может 
придать этой активности некоторую осмысленность.

Связь между образованием и наукой задается через категории «научной дисциплины» 
и «знания как системной организованности ряда компактифицированных и упрощенных 
дисциплин, обладающей собственной онтологией или способной ее порождать».

Научный прогресс имеет место прежде всего в областях пересечения дисциплинарной 
логики со знаниевой логикой, то есть там, где научная дисциплина обретает хотя бы 
рабочую онтологию и, следовательно, некоторую связность.

Система знаний и когнитивные образовательные тренды
Система современных знаний может быть представлена в виде разложения по 

уровням Бертрана Рассела.
Таблица 31. Система современных знаний, разложенная по уровням Бертрана Рассела

Уровни
Бертрана
Рассела

Подуров
ни

Тип знания Структура знания

Первый 
уровень: 
«Где я?»

«Где я 
простран
ственно?
»

Географическое
знание

География: физическая («точка сборки» всего знания), 
описательная (материки и океаны, страны и народы. 
культуры и цивилизации, этнокультурные плиты), 
экономическая, историческая
Геология: строение земли, полезные ископаемые, 
геохимия. геофизика, экономическая геология
Метеорология: климат, погодные явления, стихийные 
бедствия, природные зоны, палеоклиматология
Астрономия: общая астрономия, планеты и спутники, 
звезды, навигация и навигационные приборы, 
координаты, координатные системы
Экономика: политэкономия, современная 



экономическая система, мировая торговля, рынки, 
валюты и валютные зоны, биржа и биржевые процессы, 
маркетинг, геоэкономика
Политика: международное право, правовые системы, 
геополитика

Астрономическ
ое знание

Высшая форма географического знания. Не 
сформировано

«В 
каком я 
времени
?» 
(«Когда 
я?»)

Историческое
знание

История: описательная история (история стран и 
народов, континентов, техники, культуры, науки, 
военная история, экономическая история), 
теоретическая история, историософия (отсюда 
перемещается точка сборки всего знания), метаистория
Историография
Хронология
Археология
Психология: когнитивная
психология, возрастная психология, палеопсихология, 
психология личности, психология развития, модель 
Фрейда, модель Юнга, модель Аугустинавичуте 
(информационная психология), социальная психология
Социология
Лингвистика: историческая лингвистика, структурная 
лингвистика, языкознание, типология языков
Стратегия, военное дело, искусство управления
Общая теория систем, структуродинамика170

Эвология171 (сюда перемешается точка сборки всего 
знания)
Политика

«В какой 
Реальнос
ти я 
нахожус
ь?» 
(«Где я 
метафор
ически?»
)

Мифологическо
е знание

В России не сформировано, было частично 
сформировано в СССР, характерно для некоторых 
«странных» народов, например австралийских 
аборигенов

Физическое 
знание

Математика: геометрия, аналитическая геометрия, 
алгебра. элементарный математический анализ, 
дифференциальное и интегральное исчисление, 
обыкновенные дифференциальные уравнения, 
вариационное исчисление, дифференциальные 
уравнения в частных производных, теория групп, теория 
функций комплексного переменного, ряды, 
спецфункции и обобщенные функции
Физика: теоретическая физика (классическая механика, 
термодинамика - равновесная и неравновесная, 
молекулярно-кинетическая теория вещества, 
статистическая физика, электричество, магнетизм, 
колебания и волны, специальная теория 
относительности, классическая теория поля, общая 
теория относительности, квантовая теория поля, 

170Дисциплина, связывающая основы общей теории систем и принципы развития. 
Построена в диалектической форме мышления.

171Способ упаковки информации, связанной с идеей развития (подобно тому как 
экология — способ упаковки информации, связанной с идеей равновесия и процессами 
воспроизводства).



нелокальные поля, струны и суперструны, 
суперсимметрия, супергравитация, квантовая 
гравитация), экспериментальная физика (теория 
вероятности, теория ошибок измерения, математическая 
статистика, практика физического эксперимента - точка 
сборки всего знания, обработка результатов 
физического эксперимента), прикладная физика 
(биофизика, физика атмосферы, геофизика, 
радиофизика, физика твердого тела, оптика, атомная 
физика, ядерная физика, физика элементарных частиц)
Астрономия: строение и эволюция Вселенной 
(«большой взрыв», инфляционная модель), физика звезд
Химия: Периодический закон, химические вещества, 
химические реакции, представление об органической 
химии

Второй 
уровень: 
«Что я 
делаю?»

Базовая 
(жизнесо
держаща
я) 
деятельн
ость: что 
я делаю 
на самом 
деле?

Четырем 
базовым 
социосистемным 
процессам 
должны 
соответствовать 
четыре 
знаниевых 
фокуса. Эти 
знания, однако, 
не 
сформированы в 
системном виде. 
Можно говорить 
сформировании в 
конце XX 
столетия 
Административ
ного знания 
(совокупность 
дисциплин, 
обслуживающих 
управленческую 
деятельность) и 
Юридического 
знания 
(совокупность 
дисциплин, 
изучающих 
взаимодействие 
права с базовыми 
социосистемным
и 
деятельностями)

Не определено

Иллюзор
ная 
(жизнео

Четырем 
иллюзорным 
социосистемным 

География (описательная, экономическая)
История (история стран и народов, история техники, 
военная история)



беспечив
ающая) 
деятельн
ость: что 
я делаю, 
чтобы 
упаковат
ь свою 
деятельн
ость в 
социоси
стемные 
процесс
ы?

процессам 
должны 
соответствовать 
четыре 
знаниевых 
фокуса. Из них 
сформированы 
только два: 
Военное знание

Экономика (политэкономия) 
Политика (международное право и международные 
отношения, дипломатия) 
Юриспруденция 
Психология (социальная психология, военная 
психология, психология экстремальных 
ситуаций,психология развития)
Стратегия, военное дело, искусство управления 
Общая теория систем 
Медицина, физическая культура 
Богословие

Богословие 
(Трансцендентн
ое знание)

Не определено

Третий 
уровень: 
«Как я 
это 
делаю?»

«Какие 
способы 
работы с 
информа
цией я 
использу
ю в 
своей 
деятельн
ости?

Трем 
социосистемным 
деятельностям 
(распаковка, 
компактификаци
я, 
коммуникация) 
должны 
соответствовать 
три знаниевых 
фокуса, которые 
отсутствуют

Как я это 
делаю 
технолог
ически?

Техническое
знание
(фрагментарно, 
отсутствует 
«точка сборки», 
которой могла 
бы быть наука о 
городе и образе 
жизни)

Математика (вычислительные методы)
Физика (классическая механика, электричество, 
магнетизм, термодинамика, основы физического 
эксперимента, физика твердого тела, сопротивление 
материалов)
Геология (почвоведение: типы грунтов, свойства 
грунтов - геодезия)
География (природные зоны, климат, товарные потоки)
Программирование, системное программирование, 
администрирование сетей
Живопись, рисование, композиция, черчение
Проектирование (архитектурное, техническое, 
ландшафтное, социальное, антропологическое)
Дизайн, конструкционная деятельность
ТРИЗ, РТВ
Сети и генерирующие мощности, городское хозяйство, 
транспорт (фрагмент не вполне отрефлектированной 
системной науки, посвященной современным городам 
как большим квазибиологическим системам, и зданиям, 
рассматриваемым как элемент города
Экономика (рынки, цены, экономика, менеджмент)

Экономическое 
знание (не
сформировано е 
полной мере)

Экономика (политическая экономия, претендует на 
точку сборки всего знания, макроэкономика, биржевые 
процессы, рынки, ценные бумаги, банки и банковская 
деятельность, деривиативная экономика, экономические 
модели, экономические школы) Экономический анализ 



и бухгалтерский учет 
Юриспруденция
Математика (вычислительные методы, теория 
вероятностей, системы алгебраических уравнений, 
дифференциальные уравнения, теория хаоса, 
аттракторы, теория катастроф, геометрия, 
дифференциальная геометрия, фрактальные 
поверхности)
Психология (социальная психология, психология 
развития, инфопсихология, нейролингвистическое 
программирование)
Богословие (претендует на точку сборки всего знания)
География (страны и народы, мировые торговые пути, 
мировые рынки, транспорт)
История (экономическая история, история 
деятельностей)
Искусство управления

Антропологичес
кое знание

Математика (теория вероятности, математическая 
статистика)
Биология (генетика, теория эволюции, палеонтология, 
биохимия, описательная биология - ботаника, зоология, 
общая биология, антропология, анатомия, физиология 
человека, физиология высшей нервной деятельности)
Медицина (строение организма, инфекционные болезни 
и эпидемиология, хронические заболевания,заболевания 
костной системы, заболевания мышечной системы, 
заболевания внутренних органов, гормоны и 
гормональная медицина, опухоли, наследственные 
заболевания, травмы, методы оказания первой помощи, 
фармакология, антибиотики, наркология, наркотики и 
психоделики, беременность, навыки акушерской 
практики, педиатрия, психосоматика)
Психология (соционика — претендует на сборку всего 
знания, теория менталитетов, модель Лири-Уилсона, 
модель Хеллингера, модель Фрейда, модель Юнга, 
нейролингвистическое программирование, гештальт-
терапия, тренинги, возрастная психология,когнитивная 
психология, ролевые игры)
Социология, политология, политтехнологии. 
культурология
Физическая культура (претендует на сборку всего 
знания, анатомия, физиология, психофизиология, 
спортивная медицина, основы тренерской деятельности, 
спортивное питание, здоровый образ жизни)

Четверт
ый 
уровень: 
«Почему 
я это 
делаю?»

Рефлективное
(методологичес
кое) знание

Знание более низкого уровня
Мыследеятельная методология (выраженная «точка 
сборки» всего Знания)
Психология (теория познания, теория рефлексии)
Общая теория систем (структуродинамика)

Пятый 
уровень 

Высшее 
онтологическое 

Совокупность Знаний уровней 1-3
Рефлективное знание



«Кто я?» (трансцендентн
ое) знание

Математика (геометрия, аналитическая геометрия, 
тензорный анализ, геометрия Римана, топология, 
высшая топология, теория групп, теория алгебр, высшая 
алгебра, теория функций комплексной переменной, 
математический анализ — интегральное, 
дифференциальное, вариационное исчисление, функции, 
спецфункции, обобщенные функции, ряды, теория 
чисел. математическая логика, альтернативные логики, 
дифференциальные логики, теория множеств, работы 
Геделя, проблемы Гильберта в современной 
интерпретации)
Физика (классическая механика, классическая теория 
поля, специальная и общая теория относительности, 
калибровочные поля, эволюция вселенной, 
суперсимметрия и супергравитация, суперструны)
Квантовое знание (теория вероятности, математическая 
статистика, квантовая механика, квантовая 
электродинамика, квантовая теория поля, квантовая 
гравитация, квантовые эффекты в макромире, 
«квантовая» литература - дисциплины существуют, 
знание не сформировано)
Лингвистика (историческая лингвистика, структурная 
лингвистика, неопозитивизм, подход Витгенштейна, 
подход Лема, подход Налимова)
Общая теория систем
Методология (физическая методология,историческая 
методология, гуманитарная методология, 
мыследеятельностная методология, представление об 
обобщенной методологии)
Музыка
Философия (история философии, философское 
метазнание, основные формы философского знания и их 
взаимосвязь, современная философия)
Богословие (точка сборки всего Знания)

Шестой 
уровень: 
«Зачем 
я?»

Знание в 
современном 
понимании этого 
термина 
отсутствует и 
создано быть не 
может

Знаниевый подход позволяет спроектировать адекватную современности систему 
уровней образования.

Таблица 32. Система уровней современного образования
Уровень 
образования

Инсталлированные
знания

Распространенность в современном 
мире

Начальное 
образование

Географическое и историческое Около половины выпускников 
мировых высших учебных 
заведений

Среднее 
образование

Начальное образование плюс 
физическое знание

Физические факультеты некоторых 
ВУЗов

Системное среднее Среднее образование плюс Специалисты с таким 



образование техническое и антропологическое 
знание

обраразованием распределяются 
штучно в страновом масштабе

Профессиональное 
системное среднее 
образование

Системное среднее образование 
плюс профессиональное знание

Специалисты с таким образованием 
распределяются штучно в страновом 
масштабе

Высшее 
образование

Среднее образование плюс 
рефлективное знание

Выпускники лучших мировых 
университетов

Системное высшее 
образование

Системное среднее образование 
плюс рефлективное знание

Специалисты с таким образованием 
распределяются штучно в мировом 
масштабе

Профессиональное 
системное высшее 
образование

Профессиональное системное 
высшее образование плюс 
рефлективное знание

Специалисты с таким образованием 
распределяются
штучно в мировом масштабе

Глобальное 
образование

Системное (или профессиональное 
системное) высшее образование 
плюс высшее онтологическое 
знание

Специалисты с таким образованием 
в мире отсутствуют

Системное 
глобальное 
образование

Полное овладение всей системой 
знаний

Специалисты с таким образованием 
в мире отсутствуют

Вытеснение дисциплинарного образования знаниевым представляет собой один из 
трендов, указывающих на возможность когнитивного перехода. К таким трендам также 
относятся:

• Снижение возраста начала образования
• Сокращение длительности образования
• Совмещение образования с производительной деятельностью
• Переход к повторному образованию взрослых и смешанному (гетеровозрастному) 

образованию
К сожалению, перечисленные выше тренды встречаются только порознь172 и 

представляют собой скорее исключение, чем правило. Распространению знаниевой модели 
препятствуют дисциплинарный подход и постиндустриальный кризис системы образования 
как целого.

Советский образовательный опыт
За семьдесят лет своего существования Советский Союз полностью осуществил две 

полномасштабные программы индустриализации и значительно продвинулся в реализации 
третьей такой программы. В ходе первой волны индустриализации (обычно указывается 
период 1927-1938 гг., хотя более правильными являются расширенные границы 1926-1941 
гг.) аграрная страна с явным преобладанием сельского населения (82%) была преобразована 
в агропромышленную державу, треть жителей которой проживала в городах. Этот процесс 
сопровождался массовой социокультурной переработкой крестьян в фабричных рабочих: 
рассчитанный по демографическим таблицам антропоток составляет около 27 млн человек за 
период 1913-1940 годов или около 1 млн человек в год; причем в 1927-1938 гг. величина 
миграции составила 18,7 млн человек (более 1,7 млн человек в год). Отметим, что всего за 
четыре года — с 1928 по 1932 год — грамотность населения повысилась с 58,4% до 89,1%, 
число учащихся средних школ возросло почти вдвое — с 11,6 до 21,4 млн человек, число 

172Совмещение детского образования с производительной деятельностью 
практикуется в Исландии. Снижение возраста начала образования — достаточно 
распространенный тренд. Сокращение длительности образования встречается только в 
форме перехода к экстернату, причем эта практика постепенно вытесняется. 
Гетеровозрастное образование было характерно для ранней истории СССР, сейчас не 
встречается практически нигде.



студентов ВУЗов — почти втрое (168,5 тыс. и 504,4 тыс.). К 1940 году в стране 
насчитывалось 817 ВУЗов с 812 тыс. студентов, 3773 техникума (975 000 учащихся), 1821 
научное учреждение с 98 300 научными работниками. По переписи 1939 года было 
насчитано более 13 млн работников умственного труда.

Вторая волна индустриализации (1946-1957 гг., в широкой рамке до 1964 года) 
заключалась в переходе от раннеиндустриального (низкотехнологичного) к развитому 
индустриальному производству. В этот период создавалась электроника, атомная 
промышленность, современное судо-, самолето- и ракетостроение, современная 
металлургия, промышленность синтетических материалов, вычислительная техника. 
Высокотехнологичная индустрия требовала иной культуры производства и новых рабочих, 
инженерных и конструкторских компетенций. Соответственно вторая волна 
коллективизации опять-таки подразумевала массовую социокультурную переработку, то 
есть превращение «заводского пролетариата» в «высококвалифицированных рабочих». Эта 
задача осложнялась тем, что в 1946-1957 гг. продолжалась массовая миграция сельского 
населения в город, ее совокупный объем даже увеличился и составил не менее 24 млн 
человек (2,1 млн человек в год).

Третья волна, начавшаяся в 1985 году, должна была заключаться в переходе от 
индустриальной к постиндустриальной системе деятельностей. Она также предусматривала 
значительные социокультурные преобразования.

Таким образом, можно констатировать, что Советский Союз имеет большой и в 
целом очень успешный опыт социокультурной переработки населения. В ходе двух 
осуществленных волн индустриализации страна, относившаяся преимущественно к 
традиционной фазе развития, целиком перешла в индустриальную фазу. Если учитывать все 
три источника индустриальной идентичности: миграцию «деревня-город», преобразование 
сельских населенных пунктов в городские, естественный прирост городского населения, 
общий объем СК-переработки составит около 70 млн человек за 30 лет (в среднем 2,33 млн 
человек в год, но в отдельные периоды речь шла о 4-5 млн).

Основным звеном советской системы социокультурной переработки была система 
образования, которая чрезвычайно эффективно решала следующие задачи:

• Обеспечение всеобщей грамотности населения (умение читать, писать, считать, 
включая операции с дробями и отрицательными числами, процентами, умение 
ориентироваться по картам страны и мира, знание русской и советской литературы, 
представление об истории и историческом процессе)

• Транслирование марксистской онтологии в форме коммунистической идеологии, 
борьба с религиозным и индивидуалистическим самосознанием

• Передача индустриальных компетенций и квалификаций, воспроизводство 
индустриальной системы деятельностей в промышленности, в сельском хозяйстве и на 
транспорте

• Воспроизводство кадров для научной и опытно-конструкторской работы
Значительно слабее была поставлена подготовка гуманитарной интеллигенции и лиц 

«свободных профессий», но надо иметь в виду, что Советский Союз не испытывал 
существенного кадрового голода в этих областях деятельности.

Весь «советский режим» можно рассматривать как колоссальную социальную 
инновацию.

Приход большевиков к власти повсеместно сопровождался не только переделом 
собственности, но и сменой позиции. Речь шла о принудительном массовом 
самоопределении городского и сельского пролетариата, обретении миллионами людей 
субъектности. При этом большевистские агитаторы обращались не только к социальным 
амбициям «проклятьем заклейменных», но и к их разуму. Здесь необходимо иметь в виду, 
что в царской России образование было пропуском в высшие слои общества.

Создав систему всеобуча и такой действенный социальный институт, как рабфак, 
советская власть не только обеспечила себе массовую поддержку (возможность учиться 



воспринималась как несомненное и важное социальное завоевание, наглядный результат 
революции), но и создала важнейший кадровый плацдарм, на котором был позднее 
развернут мегапроект «индустриализация-1».

Успешное развертывание всеобуча 1920-1930-х годов было обусловлено 
особенностями марксистской идеологии: ее ярко выраженным сциентизмом и сильнейшим 
индукционным воздействием. Марксизм предлагал цельную картину мира, причем на тот 
момент менее противоречивую и лучше согласующуюся с повседневной реальностью 
низших классов, нежели объяснения, предлагаемые традиционной религией. При этом 
образу раба Божьего противопоставлялся образ царя природы, образу «малых сих» - образ 
«гегемона революции». В советском всеобуче люди, чья жизнь до сих пор была 
бессмысленна, обретали не только цель, но и миссию. Подобный «базовый процесс» 
эффективно передается от человека к человеку, распространяясь по схеме цепной реакции. В 
этом смысле марксизм (вместе с системой его трансляции: агитаторы, газеты, всеобуч, 
позднее - книги и радио) можно рассматривать как действенную гуманитарную технологию, 
прежде всего — образовательную. Коммунистической партии и советскому правительству 
удалось создать «самую читающую нацию в мире». Хотя это «чтение» и проходило через 
жесткую цензуру, его качество было в целом довольно высоким. Во всяком случае, 
советский человек нормально ориентировался в естественнонаучной картине мире; престиж 
научного труда был очень высок до последних дней существования СССР, долгое время 
оставался на должной высоте и престиж инженерного труда.

Кадровый дефицит, который всегда испытывали советские мегапроекты, обусловил 
повышенное внимание, которое советское руководство питало к образованию. В период 
непосредственно после Гражданской войны речь могла идти только о восстановлении каких-
то обломков старой российской системы и о принятии действенных мер по борьбе с 
неграмотностью взрослых. Эта система, первоначально создаваемая на местах отдельными 
энтузиастами, со временем привела к созданию действенной сети рабфаков.

Возможно, именно акцент на образовании взрослых — людей, уже имеющих 
жизненный, рабочий, политический и военный опыт, и был основой несомненных успехов 
советской системы образования 1920-х годов. Практически весь инженерный корпус и очень 
многие ученые, впоследствии - знаковые фигуры в советской и мировой науке, получили 
первичное образование именно тогда.

В более поздние годы внимание к образованию взрослых упало, хотя до самого конца 
советской системы функционировали вечерние школы. Существовала также дистантная 
система обучения, правда политизированная и крайне малоудачная,- Ленинский 
университет миллионов.

1920-м годам принадлежит и такой необычный эксперимент, как система 
коллективного обучения в высших и средних учебных заведениях, когда экзамены за класс 
или группу сдавал один человек, а оценки получали все. Система эта подвергается критике и 
осмеянию, но, возможно, зря. В сложнейших условиях 1920-х годов она позволяла 
подготовить одного высокопрофессионального специалиста и пятнадцать-двадцать человек, 
которые по крайней мере несколько лет обращались в общем с ним профессиональном 
информационном поле. Они хотя бы понимали, что по проводам течет ток, который 
производят электрогенераторы. Они знали, что Земля круглая. Они могли перечислить 
страны, окружающие Советский Союз.

Важным гуманитарным открытием этого периода стала школьная система кружков, 
дожившая до наших дней и обеспечившая СССР/России лидирующие позиции в планеризме, 
судо-, авиа- и ракетомоделизме, ракетостроении, шахматах, театре, балете. В более позднее 
время «низовые» школьные кружки дополнялись районными и городскими центрами 
детского творчества. Вершиной были общесоюзные организации — такие как Школа юных 
космонавтов в Москве.

Необходимо указать, что деятельность кружковой советской системы была довольно 
подробно представлена на. ВДНХ — павильоны «Юный техник» и др.



Концепций кружков удачно дополнялась выпуском качественной детской 
литературы, которая практически вся носила образовательный или воспитательный 
характер. СССР принадлежит несомненный приоритет в создании специфического жанра 
«детской учебной фантастики» (только по биологии: «Необыкновенные приключения 
Карика и Вали» Я. Ларри, «В стране дремучих трав» М. Брагина, «Их было четверо» Я. 
Гордашевского, «Операция Океан» В. Свирина).

Вторая волна индустриализации привела к созданию в 1950-1960 гг. принципиально 
иной системы образования, по сути ориентированной на связку «школа-ВУЗ». В рамках этой 
системы были созданы специализированные школы — языковые, математические, 
физические, позднее - также химические и биологические. В свою очередь ВУЗы не только 
активно участвовали в работе этих школ, курировали их, создавали для них программы, но и 
организовывали для связи со школьниками специальные общественные структуры — 
студенческие малые факультеты.

Важным звеном в советской системе образования была развитая всеобщая система 
образовательных олимпиад. Трудно судить, принадлежит ли СССР пальма первенства в 
создании пирамиды олимпиад - школа, район, город, Россия, СССР, далее - участие в 
международных соревнованиях,- но не подлежит сомнению, что в годы расцвета страны 
советские школьники доминировали на мировых интеллектуальных ристалищах.

Очевидной особенностью — и слабостью — советской системы образования было 
воспитываемое отсутствие у школьника субъектной позиции. Дети были объектом 
воспитательного процесса, по отношению к которому им не разрешалось занимать какую-
либо позицию, тем более - рефлективную. В известной мере, советское среднее, да и высшее 
образование можно назвать антирефлективным.

Советская система образования принципиально отличалась от зарубежной или 
российской дореволюционной именно тем, что считала своей первичной задачей 
транслирование онтологии, и этой цели советская школа подчиняла все остальное, то есть 
передачу сведений и навыков, компетенций и квалификаций.

Но что характерно, эта «идеологизированная» школа уверенно решала свои 
общеобразовательные и кадровые задачи, чего о большинстве современных учебных 
заведений, что российских, что европейских, что американских, никак не скажешь. Гораздо 
лучше обстоит дело в Индии, Китае, Японии, Юго-Восточной Азии, странах арабского мира, 
но как раз там транслированию онтологии придают огромное значение.

Советская школа во все времена существования СССР надежно обеспечивала три 
Знания: географическое, историческое и физическое.

В 1930-1950-е годы особый знаниевый «фокус» составляли инженерные, 
конструкторские, технические дисциплины (рисование, черчение, труд, электротехнические 
и звукотехнические приборы, радиотехника, устройство машин, химия и физика материалов, 
основы конструирования, изобретения, изобретательские задачи, вычислительные методы), 
но с падением престижа рабочих и инженерных специальностей соответствующая онтология 
потеряла опору в социуме и перестала транслироваться школой. Сегодня техническое знание 
в России, как онтология, отсутствует.

Советская школа вообще не транслировала антропологическое знание, что 
обусловило «пропуск» советским народом «фитнесс революции» и прогрессирующее 
отставание в биологических науках и психотехниках.

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ
Деградация школьного образования уверенно диагностируется как общемировой173 

тренд с середины 1980-х годов. Проявляется этот тренд прежде всего в неэффективности 

173Разумеется, речь идет о «передовых странах», вступивших в стадию общего 
кризиса индустриализма. Система образования в странах «третьего мира» отстает на одну-
две исторические эпохи и поэтому пока развивается по восходящей линии.



капиталовложений в систему образования, затем — в росте функциональной неграмотности 
и, наконец, в непрерывном увеличении информационного «зазора» между минимальными 
требованиями ВУЗа и максимальными возможностями школы. Как следствие, в наиболее 
развитых странах мира все более острой проблемой становится нехватка 
высококвалифицированных кадров — притом практически во всех сферах деятельности.

Оценим складывающуюся кадровую ситуацию на примере России. Изучение рынка 
рабочей силы показывает, что наибольшим спросом пользуются неквалифицированные 
работники (диапазон ежемесячных зарплат до 300 долларов). Сравнительно велика также 
потребность в специалистах элитного уровня, труд которых оценивается в 1000 долларов в 
месяц и выше (уровень цен и зарплат: Россия, 2000 год).

Напротив, для среднеквалифицированной рабочей силы (зарплата 300-600 долларов в 
месяц) предложение значительно превышает спрос. Но специалистов именно такого класса 
поставляет средняя школа и ВУЗ. Другими словами, система образования, сообразуясь со 
своей жизнесодержащей функцией — интеграцией ребенка в социум, и притом в 
«минувший» социум, отвечающий системе деятельностей полувековой давности, 
ориентирована на некий «средний уровень», в то время как востребованными являются 
низший и высший уровни.

Двугорбая форма кривой зависимости отношения спроса на рабочую силу к 
предложению от цены этой рабочей силы, возможно, свидетельствует о трансформации 
системы деятельностей вблизи фазового барьера.

С социальной функцией среднего образования дело обстоит еще хуже, нежели с 
кадровой.



Вплоть до начала XX столетия плотность глобального информационного поля 
оставалась невысокой и необходимость школы как системы интеграции человека в систему 
деятельностей не вызывала никакого сомнения. Ситуация начала меняться с появлением 
радиовещания — возник новый канал получения информации, не связанный со школой и — 
в отличие, например, от любых форм печатной продукции — не подразумевающий наличие 
у пользователя каких-либо априорных навыков.

В 1960-е годы в связи с распространением телевидения школа утратила свое главное 
преимущество перед СМИ — наглядность. К концу десятилетия, то есть еще до 
повсеместного перехода к многоканальному цветному вещанию, телевизор взял на себя 
большую часть социальных функций, ранее выполняемых системой образования.

В последующие годы СМИ как институт социализации практически вытеснили 
школу. На сегодняшний день задача интеграции человека в текущую систему общественных 
отношений решается рекламой, телевидением (причем все большую роль играют 
интерактивные и «реальные» каналы), электронными СМИ, таблоидами. Роль школы в 
процессе социокультурной переработки пренебрежимо мала.

Однако определенные социальные функции за системой образования все же 
остаются. Будучи неэффективным инструментом решения позитивных задач (формирование 
онтологии, включение в систему деятельностей и организованностей, создание 
«горизонтального» — внутрипоколенческого и «вертикального» — транспоколенческого 
коммуникационного слоя), школа, по крайней мере, препятствует интеграции детей в 
антиобщественные и внеобщественные структуры174. Эту работу современное образование 
выполняет механически — занимая время детей и подростков. С информационной точки 
зрения «перегрузка детей» — это миф — ребенок получает от телевизора и рекламы 
больший объем информации, нежели от школы. Но формально обучение занимает 
практически все свободное время старшеклассника, не оставляя ему практической 
возможности приобретать какие-то альтернативные знания и навыки. В этом плане школа не 
столько предоставляет информацию, сколько блокирует ее.

Весьма важна следующая социальная функция, пока что вполне успешно 
выполняемая системой образования: школа в течение ряда лет искусственно удерживает 
биологически, информационно, социально взрослого человека в позиции «ребенка»175. С 
одной стороны, это облегчает последующую адаптацию подростка для службы в армии или 
для учебы в ВУЗе, с другой — заметно снижает социальную и экономическую активность 
наиболее креативного и пассионарного слоя населения. В этом отношении можно сказать, 
что школа повышает стабильность и управляемость общества ценой заметного роста 
инновационного сопротивления и падения уровня подготовки элит.

Последней по счету, но не по важности задачей среднего образования является 
воспроизводство информации. Именно в этой области кризис среднего образования 
проявляется наиболее отчетливо. В начале 1980-х годов было проведено исследование 
эффективности школы как обучающей системы. Старшеклассникам предлагалось ответить 
на ряд исключительно простых вопросов из программы предшествующих лет обучения. 
Выбирался только тот материал, незнание которого оценивалось в соответствующем классе 
на «двойку» (например, нужно было назвать год, в котором произошла Куликовская битва, 
или перечислить столицы ряда европейских государств). Исследование показало, что для 
элитных ленинградских школ коэффициент усвоения знаний составлял от 10% до 30% при 
средневзвешенном значении около 15%. Уже эти цифры выглядят достаточно тревожными, 
тем более что старшеклассники продемонстрировали полное отсутствие системного подхода 
к информации.

За последующие двадцать лет ситуация ухудшилась. Сейчас можно говорить о 

174С административно-государственной точки зрения это означает, что школа 
эффективно воздействует на формирующиеся контрэлиты, ограничивая их демографический 
потенциал.

175В терминологии Э.Берна



коэффициенте усвоения знаний 3-10%, причем последняя цифра характеризует высшую 
элиту учащихся.

Одинаковая динамика таких разных образовательных структур, как 
российская/советская, американская, французская, британская, и равная неэффективность 
вложений в эти структуры указывают на наличие некоего единого, то есть носящего 
общесистемный характер, «фактора деградации». Поскольку прослеживается отчетливая 
положительная корреляция между глубиной кризиса образования и уровнем развития 
телекоммуникационных систем в регионе, есть искушение связать дегенерационные 
процессы в обучении с распространением сериально-клиповой культуры.

Действительно, «клиповое мышление» оперирует только смыслами фиксированной 
длины: оно даже теоретически не поддерживает протоколы работы с семиотическими 
структурами произвольной сложности. Как следствие, в «клиповых» странах происходит 
утрата связности индивидуального мышления с последующей деградацией образования.

В последние годы в отдельных странах стала осознаваться опасность «клипового 
мышления». Это привело к созданию ряда тренингов, где учат сосредоточивать внимание на 
одном предмете и удерживать состояние концентрации в течение длительного времени. Для 
коррекции индивидуальной психики такие методики могут быть достаточно эффективны, но 
как социальный институт тренинговая коррекция бесполезна, поскольку представляет собой 
попытку противопоставить развитой машинной технологии «ручное производство».

При всей опасности сериально-клиповой культуры проблема кризиса образования не 
сводится к одному только этому фактору. Дело в том, что современные школьники-
старшеклассники теряют навык работы и с такими понятиями, которые умещаются в один 
смысловой домен.

Как известно, молодежь перестала читать книги. Менее очевидно, что это явление не 
компенсируется ростом интереса к кино/видео/интернету/электронным играм. В 
действительности информационные инновации привносятся в современную семью скорее 
родителями, чем детьми. Иными словами, в последние десятилетия инновационное 
сопротивление растет от поколения к поколению.

Весьма тревожным обстоятельством является наличие отрицательных корреляций 
между социальной и информационной развитостью школьника. «Исключительные» дети, 
которые с удовольствием читают, хорошо учатся в школе, проявляют высокую креативную 
активность, как правило, социально абсолютно беспомощны: они могут существовать в 
современном мире только в искусственной среде, созданной родителями. Понятно, что рано 
или поздно эта среда разрушается — обычно с катастрофическими для личности 
последствиями.

Хотелось бы подчеркнуть, речь идет не о том, что «примерные ученики» становятся 
изгоями в детском коллективе: современная школа выделяется скорее снижением, нежели 
повышением социального давления на «отличников». Проблема в ином: нынешний 
отличник вообще не бывает в реальном мире и не способен там выжить. Он знает и 
(теоретически) умеет больше своих сверстников, но производит впечатление менее 
развитого, менее взрослого, значительно более зависимого.

Сформулируем гипотезу, согласно которой основной причиной «информационного 
кризиса» современной школы является прогрессирующее снижение возраста потери 
познавательной активности.

Традиционная возрастная психология связывает падение познавательной (и 
креативной) активности с так называемым «переходным возрастом», то есть с половым 
созреванием. Действительно, в течение ряда поколений резкое падение дисциплины 
(реакция эмансипации), ухудшение успеваемости, рассеивание внимания, ухудшение 
способности быстро запоминать и перерабатывать информацию происходило в возрасте 14-
16 лет, и связь этих процессов с «гормональной бурей» пубертатного периода казалась 
очевидной176. После 1960-х годов «критический возраст» сдвинулся на год вперед, что было 

176Следует тем не менее заметить, что возраст потери познавательной активности 



интерпретировано в терминах акселерации.
Само по себе падение познавательной активности старшеклассников уменьшало 

эффективность школы как информационного «усилителя-повторителя». До поры до 
времени, однако, этот процесс оставался контролируемым. Дело в том, что «критический 
возраст» оставался достаточно большим. До его наступления школьник успевал усвоить 
большой объем знаний и импринтировать ряд принципиально важных для дальнейшей 
учебы навыков. Кроме того, в возрасте 14-16 лет уже вполне ощущается эффект 
«социального давления» — «учись, иначе попадешь в армию». И старшеклассники учатся: 
отсутствие всякого интереса к этому процессу частично компенсируется осознанием его 
жизненной необходимости.

Однако в последнее десятилетие «возраст потери познавательной активности» упал 
до 10-11 лет и продолжает неуклонно снижаться.

Это означает, во-первых, что возникает зазор: четыре-пять лет, когда ребенку уже 
неинтересно учиться и он еще не способен понять, зачем это ему нужно. Во-вторых, когда 
осознание все-таки приходит, оказывается, что пропущено слишком много — притом не 
только знаний, но и умений.

Причины снижения возраста потери познавательной активности не известны. Строго 
говоря, не доказано даже, что такое снижение действительно произошло. Наблюдения 
практикующих учителей, однако, свидетельствуют о серьезных отклонениях развития 
современного школьника от периодизации, предлагаемой классической возрастной 
психологией.

Представляется естественным связать эти отклонения с резким возрастанием в конце 
XX столетия совокупных информационных потоков через социосистему. Это приводит к 
подавлению в психике ребенка характерных детских информационных структур, 
отвечающих, в частности, и за повышенную познавательную активность. Иными словами, 
дети теряют способность быстро усваивать новые сведения просто потому, что становятся 
«информационно взрослыми».

К теме «Постиндустриальный кризис образования»
Times: Британский бизнес озабочен низким уровнем грамотности выпускников 

школ
РБК. 13.10.2005, Лондон 09:55:15. В Министерстве образования Великобритании 

заявили накануне о том, что уровень знаний по английскому языку и математике у 
выпускников школ «недостаточно хороший», и они вполне понимают упреки со стороны 
работодателей, которые уже неоднократно заявляли о постоянном снижении уровня 
грамотности сотрудников, пишет сегодня Times.

При этом, как отметили чиновники, количество малограмотных сотрудников 
постоянно увеличивается и в самих образовательных структурах. В то же время 
представители Министерства образования заявили, что уровень знаний учащихся растет, 
хотя и недостаточно. Однако это заявление опровергают результаты последних 
исследований, согласно которым 15 млн взрослых британцев не в состоянии решить 
математические примеры, рассчитанные на 14-летнего подростка. Более того, каждый 
десятый взрослый не умеет читать на уровне, требуемом от того же подростка.

Уровень знаний выпускников школ настолько низок, что работодателям приходится 
за счет собственных средств организовывать для новых сотрудников занятия по 
английскому языку и математике. В связи с этим представители бизнеса настаивают на том, 
чтобы правительство вплотную занялось повышением уровня школьного образования.

Британским школьникам разрешили писать с ошибками

наступал у мальчиков-подростков и у девочек-подростков практически одновременно, хотя 
женский пубертатный цикл опережал мужской на 1 — 1,5 года. В рамках традиционных 
воззрений на «кризис полового созревания» это обстоятельство объяснения не получило.



Британским учителям дано предписание не учитывать ошибки в правописании при 
выставлении итоговой оценки по английскому языку, сообщает в воскресенье сайт газеты 
The Telegraph. На такую меру решились правительство Великобритании и общественная 
организация по надзору за качеством образования (QCA) после того, как многомиллионные 
программы, направленные на улучшение положения дел в этой сфере, не привели к каким-
либо результатам.

Ежегодно более шестисот тысяч 14-летних британцев сдают экзамен на знание 
английского языка по итогам обучения в средней школе. Министерство образования 
Великобритании требует от учителей, чтобы не менее 75 процентов учеников справились с 
этим тестом. Однако в прошлом году испытание преодолел лишь 71 процент экзаменуемых. 
После чего и родилось решение не учитывать правописание при подведении итогов 
выпускного экзамена.

Эндрю Каннингэм, экзаменатор учеников средней школы, заявил, что хотя и не 
согласен с подобным решением, но не удивлен им: «В средней школе учителя вынуждены 
уделять внимание текущему учебному плану, а вопросами правописания должны заниматься 
на более ранних этапах обучения». В этом году он и его коллеги оценивали лишь 
композицию сочинения, грамматику и пунктуацию, а также стилистику текста.

Однако это нововведение нравится далеко не всем. Марк Хобан (Mark Hoban), 
представляющий Министерство образования в теневом правительстве консерваторов, 
возмущен этой реформой. Особенно его пугает то, что молодежь напрочь пренебрегает 
грамматикой и правописанием, переписываясь по электронной почте и отправляя друг другу 
SMS.

Пока же поборники грамотности учеников могут утешаться лишь тем, что на 
предварительном, более коротком, экзамене по английскому правописание все же влияет на 
оценку. Но и в этом случае за неправильное написание слов экзаменатор имеет право снять 
лишь четыре балла из максимально возможных двадцати. В итоге из 100 баллов, 
составляющих интегрированную оценку по английскому на выпускном экзамене по 
окончании средней школы, сейчас только четыре отображают уровень знаний ученика в 
правописании.

Языком британских школ станет мат
Великобритания известна консервативностью и традиционностью в подходах к 

образованию. Распорядок и устав некоторых школ остаются неизменными на протяжении 
нескольких десятков лет, а традиции имеют многовековую основу и передаются от 
поколения к поколению. Однако ничто не вечно в этом мире, и сейчас педагоги одной из 
школ Альбиона решились на шаг, который может подорвать все моральные устои 
британского общества!

Начиная со следующей недели учащиеся одной из школ города Веллингборо, что в 
Нортгемптоншире, смогут ругаться на занятиях в присутствии преподавателей. Инициативу 
встретили с радостью только сами ученики. Общественность от нее совсем не в восторге.

Каждый раз, когда на уроке прозвучит слово из четырех букв (или одна из его 
производных), на классной доске будет делаться специальная пометка. Если к концу занятия 
таких пометок накопится больше пяти, учеников вызовут к директору для воспитательной 
беседы. Тех же, кто будет весь урок говорить на грамотном английском, ждет поощрение — 
их родителям руководство школы пришлет «хвалебные открытки».

Пока администрация школы решила, что эти меры будут применяться только к двум 
проблемным классам, в которых учатся подростки 15-16 лет, с целью улучшить их 
поведение. По словам одного из педагогов, они устали слышать, как дети употребляют мат и 
на уроках, и на переменах, и вне стен школы. Поэтому преподавательский состав решил 
серьезно заняться этой проблемой, позволив трудным подросткам некоторые послабления 
для того, чтобы ученики привыкли ограничивать себя в ругательствах, а со временем 
отучились это делать вообще. «Реальность такова, что эти слова стали частью обычного 



языка этих молодых людей,— поясняет представитель школы.— В качестве временной меры 
мы позволяем им определенные послабления, но хотим, чтобы при этом они задумались о 
том, как говорят и как можно улучшить ситуацию».

Несмотря на оптимистический настрой школьных учителей, надеющихся на 
эффективность новой методики, родители неблагополучных детей осуждают такой 
воспитательный подход. По их мнению, учителя просто потворствуют подросткам и тем 
самым причиняют им вред. С мамами и папами соглашаются и британские чиновники. Они 
считают, что нельзя бороться с чем-либо, разрешая это делать, пусть и в ограниченных 
количествах. Однако учителя не собираются отказываться от придуманного метода и 
надеются доказать окружающим его действенность.

Заинтересовались нововведением школьного руководства и британские политики. 
«Что будет дальше,— задается вопросом Энн Уиддекомб, член парламента королевства от 
консервативной партии.- Следует ли позволить людям пять раз превышать скорость на 
дорогах? Или пять раз грабить? Нельзя бороться с чем-либо, разрешая это. Для того чтобы 
бороться, надо убеждать не делать этого». Однако парламентарии уже не в силах что-нибудь 
изменить и через неделю революционный эксперимент начнется.

Белый дом займется преподаванием математики в американских школах
США собираются пересмотреть программу преподавания математики в школах. 

Уровень математических знаний американских школьников значительно упал за последнее 
время, что вызывает беспокойство не только родителей, но и администрации Белого дома, 
сообщает The New York Times.

Администрация Джорджа Буша создала специальную комиссию по изучению 
преподавания математики в стране. Ожидается, что о результатах своей работы она доложит 
уже в начале 2007 года.

Между тем в докладе, представленном Национальным объединением преподавателей 
математики, отмечается, что падение уровня математической грамотности обусловлено 
обучением детей по программе, которая была принята в 1991 году.

Программа, в частности, предполагает, что учащиеся должны самостоятельно искать 
подходы к решению математических задач, давать волю своему воображению, не заучивать 
готовые правила, а всякий раз осмысливать, что они делают.

В результате у американских школьников отсутствуют элементарные базовые 
математические знания, а родители вынуждены в массовом порядке прибегать к помощи 
частных репетиторов, чтобы научить своих детей делить на многочлен. По словам матери 
одного из учащихся, в школах этому не учат, так как деление в столбик якобы ущемляет 
творческие способности ребенка.

По мнению некоторых специалистов, ситуация с преподаванием математики в США 
«просто катастрофическая». В штате Вашингтон, например, экзамен по математике на 
определение академических способностей при поступлении в вуз сдали только 51 процент 
учащихся.

В Калифорнии власти под давлением родительских организаций приняли решение 
отказаться от действующей программы в пользу традиционных способов преподавания, где 
акцент делается на запоминание готовых правил. Юта и Флорида также пересматривают 
школьный курс математики и требования к учащимся. В Нью-Йорке уже действует 
собственная программа обучения школьников математике, которая сочетает традиционный и 
современный подходы.

Австралийский профессор собирается отменить тригонометрию
Австралийский ученый собирается радикально изменить преподавание математики в 

школах, сообщает EurekAlert. По мнению доктора Уайльдбергера из университета Нового 
Южного Уэльса, слишком сложный язык тригонометрии мешает школьникам понять суть 
геометрических утверждений.



«Многие поколения учащихся страдали от классической тригонометрии, потому что 
этот метод неверен»,- считает он.

Уайльдбергер разработал альтернативу стандартному изложению предмета, где 
вместо углов и расстояний фигурируют «размах» (spread) и «квадрость» (quadrance). Оба эти 
параметра выражаются через старые величины («размах» — квадрат синуса угла, а 
«квадрость» — квадрат длины). Если с их помощью переписать обычные уравнения из 
школьных курсов, они станут выглядеть проще, полагает ученый. Новый подход автор 
называет «рациональной тригонометрией»: операции с синусами, косинусами, тангенсами и 
котангенсами заменяются элементарной арифметикой.

«Исправленная геометрия» излагается в учебнике под названием «Священные 
пропорции». Анонс еще не опубликованной книги стал предметом активного обсуждения в 
Интернете. Так, спустя сутки после появления новости в популярном блоге Slashdot.org она 
успела собрать около 900 комментариев. Блоггеры отмечают, что введение нового языка 
элементарной геометрии потребует переписывания книг по высшей математике и физике, 
либо новый учебник станет пособием для тех, кто не собирается продолжать занятия 
точными науками после школы.

Возможности преодоления постиндустриального кризиса образования
Сведем воедино рассмотренные выше проблемы:
1. Современное образование не обеспечивает карьерного роста и потому 

недостаточно востребовано
2. Все образовательные цепочки готовят специалистов среднего уровня, в то время 

как рынок рабочей силы нуждается преимущественно в неквалифицированном труде и в 
услугах профессионалов высшего класса

3. Функции образования как системы, интегрирующей личность в социум, перешли 
к телевидению, рекламе, таблоидам

4. Эффективность образования как системы воспроизводства информации 
неуклонно падает, что обусловлено, в частности, снижением возраста потери познавательной 
активности

Из перечисленных проблем более существенна последняя, поскольку зачеркивает 
целую группу образовательных стратегий. Действительно, начальная школа находится в 
самом низу образовательной пирамиды, и системный «сбой» на этом уровне разрушает 
пирамиду в целом.

Проблемы современного образования связаны с тем, что оно представляет собой 
воспитание детей. Речь идет не только о возрасте, но и об определенном позиционировании: 
по Э. Берну (Берн Э., 2007) учащийся — в том числе студент-старшекурсник — занимает 
позицию «ребенка», преподаватель же всегда находится по отношению к нему в позиции 
«родитель».

Потеря познавательной активности, однако, обозначает, что представления ученика о 
мире пришли в информационное равновесие с социально усредненными. Это означает, что в 
наши дни ребенок в 10-12 лет становится социально взрослым.

Следовательно, и школьное образование должно быть ориентировано на взрослых.
Парадоксом образования (к сожалению, до сих пор не исследованным) является то 

обстоятельство, что лишь человек, уже имеющий высшее образование, может его 
осмысленно получить.

Современная школа знакомит учащегося с некоторой совокупностью мифов. Все 
школьное знание ущербно и подлежит полному переосмыслению во время учебы в ВУЗе.

Следует сразу сказать, что школа в таком положении дел неповинна. Мир слишком 
сложен, чтобы его можно было объяснить «с листа». Школа может делать лишь то, что 
делает. А делает она, говоря метафорическим языком, лишь рамку последовательной, 
самосогласованной, динамической, соотносящейся с накопленным социосистемой знанием 
картины мира.



ВУЗ вставляет в эту рамку «холст». Он уже имеет возможность учить не всему и не 
сразу. Он может пользоваться навыками, привнесенными студентами из школы. И даже — 
крупицами знания, рассыпанного среди зазубренных в школе мифов.

По окончании ВУЗа хороший студент начинает различать миф и текущую реальность 
и иногда обретает умение как-то ориентироваться в такой реальности. Но именно в этот 
важнейший момент, когда уже можно нарисовать на холсте картину, образование 
завершается.

Между тем именно закончив ВУЗ и начав работать, человек встает по отношению к 
этому ВУЗу в рефлективную позицию. Он начинает понимать, какой выученный им 
материал ложен, какой не нужен. А на какой — совершенно необходимый — когда-то не 
хватило времени, или терпения, или сил. Он видит всю «картинку» целиком и может решить, 
какие ее элементы особенно важны.

Возникает естественная схема второго (часто повторного) высшего образования. 
Следует подчеркнуть — не курсы повышения квалификации, но новое прохождение курса 
— вместе с более молодыми студентами.

Прогнозы в области образования
Прогнозы в области образования являются сценарно зависимыми. При 

прогнозировании приходится учитывать инерционность образования и образовательных 
систем. В этой связи можно с уверенностью сказать, что все отмеченные выше кризисные 
явления (снижение возраста познавательной активности, падение качества образования, 
снижение эффективности системы образования по стоимостному критерию, деградация 
онтологической составляющей образования) будут развиваться и далее.

Уровень деградации образования будет тем выше, чем глубже в данном обществе 
постиндустриальный кризис. Иными словами, он не затронет или затронет сравнительно 
слабо «новые индустриальные державы» (Китай, Индия, Малайзия, Индонезия, Таиланд) и 
очень сильно отразится на США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Западной Европе. 
Ситуация в России будет носить промежуточный характер.

Возможно (но не обязательно), что образовательный кризис слабее проявится в 
обществах, где инсталлированы первичные когнитивные социальные практики. Речь идет о 
Японии, как о стране со зримой постиндустриальной проектностью, Исландии, где созданы 
механизмы вовлечения школьников в производственную деятельность, Ирландии с ее 
политикой «творческого оффшора».

В остальных постиндустриальных странах развитие новых образовательных 
механизмов (повторное высшее образование, образование взрослых, гетеровозрастное 
образование, рефлективное образование, знаниевый подход) будет, вероятно, происходить 
не в официальных государственных образовательных институтах, а в альтернативных 
образовательных структурах. Речь идет о корпоративном образовании, повторном 
образовании в знаниевых структурах, образовании в системе ролевых и организационно-
деятельностных игр, образовании в сообществах (в том числе — преступных), семейном 
образовании.

Взаимодействие между альтернативным и официальным образованием будет носить 
конфликтный характер, причем напряжение конфликта будет нарастать по мере углубления 
постиндустриального кризиса.

4.3. АНТРОПОСРЕДЫ И БАЗОВАЯ СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ: 
УПРАВЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

41. Нет ничего, что стояло бы на камнях, 
все стоит на песке.
Но наш долг строить на песке, как на 
камнях.



Х.-Л. Борхес

УПРАВЛЕНИЕ
Функционирование контура управления
Управленческую систему можно рассматривать как контур обратной связи между 

Представлением социосистемы и условным Владельцем. Такая схема подразумевает 
обязательное сочетание двух информационных потоков — директивного и индикативного. 
Директивный поток ограничивается определенными рамками, в роли которых выступают 
известные Владельцу законы природы и общества; рамочные ограничения также могут быть 
связаны с этикой Владельца, юридическими и культурными нормами, принятыми в 
обществе. В свою очередь индикативный поток ограничен пропускной способностью 
информационных каналов в системе управления, прежде всего входным информационным 
сопротивлением этой системы.

В зависимости от того, кто является источником управленческой деятельности — 
Владелец или Представление социосистемы, — различают административное и 
гомеостатическое управление. По структуре информационных связей административные 
системы подразделяются на иерархические, сетевые и смешанные, причем абсолютное 
большинство систем управления относится к первому типу.

Иерархические системы управления, для которых любая связанная подсистема также 
является иерархической системой управления, устойчивы по отношению к внешним 
воздействиям и обладают сильным индуктивным эффектом (транслируют свою структуру в 
любые системы, с которыми взаимодействуют). С другой стороны, информационное 
сопротивление в иерархических системах очень велико, что в некоторых случаях приводит к 
разрыванию цепочки обратной связи и потере управления социосистемой.

В сетевых управленческих структурах разрыв обратной связи происходит из-за 
размывания позиции Владельца и в конечном счете ее утраты. В реальности сетевые 
структуры управления работают при малом числе элементов (4-5 управленческих позиций), 
при очень слабом управленческом взаимодействии, либо как «тень» иерархической системы, 
отвечающая за коррупцию и рефлекторные реакции.

К общеизвестным недостаткам современных управленческих систем относятся:
• Отчужденность управляемого объекта от системы управления
• Низкая эффективность управленческих механизмов как информационных 

усилителей
• Недостаточная пропускная способность информационных каналов
• Неадекватность рамочных ограничений, наложенных на пространство управления
Эти недостатки приводят к возникновению в управленческой системе паразитных 

информационных потоков и соответствующих деятельностных процессов и в конечном 
итоге к блокировке управления и развитию кризиса.

Информационный автокатализ
Есть основания предполагать, что одним из механизмов постиндустриальной 

катастрофы станет переполнение информационных каналов социосистемы, в результате чего 
она в значительной степени утратит свои атрибутивные свойства, а именно умение 
производить, воспроизводить и обрабатывать смыслы.

Рассмотрим, как происходит информационный автокатализ177 в административной 
системе.

Реальной работой любого управленца является выбор между несколькими 
предложенными ему вариантами. Чем более грамотен и интеллигентен бюрократ, тем более 
осмысленным является его решение. Для того чтобы оно стало безошибочным, проблема 

177Термин «автокатализ» подразумевает, что уже произведенная информация 
ускоряет создание новой информации, иначе говоря, процесс носит характер саморазогрева.



выбора подвергается информационному усилению: она обсуждается на коллегиях, в 
комиссиях и подкомитетах, на экспертных совещаниях и т.п.

Однако для того, чтобы такая система нормально функционировала, должны 
выполняться два условия:

• Существует алгоритм, выделяющий правильное решение из всей совокупности 
выборов

• Время принятия решения не ограничено
На практике эти два условия всегда выполняются лишь приближенно, а по мере 

приближения системы к фазовому барьеру, когда характерные частоты событий и сложность 
задач нарастают, перестают выполняться совсем.

Современные административные системы не видят разницы между измеримым и 
неизмеримым пространством решений, иными словами, в ситуации, не допускающей 
рационального выбора, управленец ведет себя рационально. Но «информационному 
усилению» комиссий и подкомитетов, экспертных советов и межотраслевых коллегий 
подвергается не только «сигнал» (правильное решение), но и «шум» (ошибочные решения). 
Таким образом, активность бюрократической системы не влияет на исходную задачу и 
приводит лишь к задержке принятия решения.

Однако иррациональное решение («метод тыка») выглядит несерьезным, к тому же 
такое решение противоречит парадигмальной картине индустриальной фазы. Поэтому оно 
может быть принято лишь в крайнем случае и лишь после того, как сам чиновник и 
ассоциированный с ним аппарат «достаточно поработали». При этом измерением работы 
служит количество созданных в сети управления документов.

Как следствие, иррациональные управленческие задачи приводят не только к потере 
времени на выполнение заведомо бесполезной работы (низкая эффективность управления), 
задержкам и фазовым сдвигам в каналах управления, но и к перегрузке административных 
каналов вновь произведенной информацией. Поскольку каждый чиновник стремится занять 
свое рабочее время полностью, эти каналы оказываются полностью задействованными даже 
в отсутствие задач, на «холостом ходу» системы. Переход системы в рабочий режим, и 
прежде всего загрузка ее иррациональными управленческими задачами, вызывает 
фрагментацию информационных потоков, потерю связности и распад системы управления.

Административные системы пытаются бороться с информационным автокатализом 
апробированными методами: ростом числа управленческих звеньев, повышением их 
качества, уточнением рамочных ограничений, наложенных на управление (разграничение 
сфер влияния). Результатом является рост плотности административного поля и переход 
системы в такое состояние, когда практически любое управленческое решение противоречит 
либо закону и внутренним инструкциям (явные рамочные ограничения), либо затрагивает 
интересы параллельных управленческих звеньев (неявные рамочные ограничения).

Таким образом, информационный автокатализ приводит к блокировке управления из-
за:

• Возрастания сложности управленческих задач
• Сокращения характерного времени принятия решения
• Смещения равновесия в сторону иррациональных проблем и неизмеримых 

пространств выбора
• Роста взаимной обусловленности задач, их прогрессирующей 

междисциплинарности
Автокаталитические процессы, аналогичные описанному, охватывают не только зону 

управления смыслами, но и зону производства смыслов, прежде всего индустриальную 
науку. Объем научной информации растет даже быстрее, нежели объем информации, 
циркулирующей в административных системах. Иррациональные проблемы теряют свою 
форму, разбиваясь на сотни и тысячи рациональных, но не связанных между собой частных 
задач. Решение этих задач, само по себе совершенно бессмысленное, порождает следующие 
задачи и следующие решения. В результате ученые физически не могут удержать «рамку 



целого», представление об исходном предмете исследования.

Теорема о кризисе управления вблизи точки фазового перехода
Рассмотрим систему S и ее управляющий блок А. Пусть сложность системы S 

линейно возрастает со временем:
D(S) = D0(S) + at.
Рост сложности означает увеличение количества противоречий Рi и/или 

напряженности противоречий Н(Рi). Суммарная напряженность растет:
H(S) = H0(S) + Σi

N(Pi) = H0(S) + bt,
где b - коэффициент пропорциональности b=γа.
По первому закону диалектики движение системы есть функция напряженности:
dS/dt = f(H(S)) = f(H0(S) +bt).
В линейном приближении:
dS/dt = F(S) + b = f0(H0(S)) + bd(H0(S)0)/dt = F(S) + bdD(S)/dt.
Здесь f0(H0(S))=F(S) - функция, описывающая «естественное», ламинарное, 

количественное развитие системы вдали от точки фазового перехода.
Имеем: дополнительный вклад в динамику системы пропорционален скорости роста 

сложности:
δ dS/dt = β dD(S)/dt.
Характерные скорости процессов растут, следовательно, пропорционально росту 

сложности, так же как и характерные рабочие частоты процессов, подлежащих управлению 
блоком А. Характерные времена принятия управленческих решений соответственно падают 
пропорционально росту сложности:

δT = η/[dD(S)/dt].
С другой стороны, количество узлов управления в блоке А также пропорционально 

сложности:
N = g(D(S)) = g(D0(S) + at).
или в линейном приближении:
N = N0 + τ[dD(S)/dt.
Характерное время принятия решения пропорционально факториалу числа 

управленческих узлов:
ΔT= (τdD(S)/dt)!
Система теряет управление, когда ΔТ = δТ, то есть (τdD(S)/dt)! = η/[dD(S)/dt],
При больших сложностях системы S и управленческого блока А применим формулу 

Стирлинга:
√ (2πτdD(S)/dt) (τd D(S)/dt)(τdD(s)/dt+1)exp (-τdD(S)/dt) = η.
Физически эта формула означает, что управляемость системы снижается значительно 

быстрее, чем растет ее сложность; сочетание увеличения характерного времени принятия 
решения из-за роста сложности и сокращения характерных времен управляемых процессов 
приводит к распаду управления, неконтролируемому росту возмущений и фазовому 
переходу в системе.

Кризисное управление
Распространенным методом борьбы с недостатками современных систем управления 

является кризисное управление, подразумевающее, в частности:
• Создание внешнего по отношению к системе управленческого звена
• Инсталляцию каналов, допускающих прямое управление исполнителями со 

стороны кризисного Владельца
• Переход к прямому принуждению вместо контекстного или согласующего 

управления
Кризисное управление всегда является административным и иерархическим; 

горизонтальные сетевые связи, в том числе коррупционные, ликвидируются при 



управленческом кризисе в первую очередь.
С исторической точки зрения кризисное управление носит архаичные черты. Вместо 

современной корпоративной структуры, насыщенной информацией, поддерживающей 
сложные директивные и индикативные потоки, ориентированной на 
высококвалифицированных исполнителей и управление на основе «баланса интересов» и 
корпоративной этики, инсталлируется примитивная смесь директивного и прямого силового 
управления. Иными словами, бюрократия индустриальной фазы заменяется 
административной системой, типологически соответствующей раннему неолиту (даже с 
пережитками архаичной фазы).

Единственным результатом введения кризисного управления является резкое — «в 
разы», если не на порядки,— ослабление суммарного информационного потока через контур 
администрирования. Это примитивизирует управленческие задачи и дает возможность 
принимать какие-то решения в реальном времени. Возможно, эти решения будут 
ошибочными и, наверняка, они окажутся «непродуманными», но, во всяком случае, 
управление восстанавливается, и при некотором везении система может выйти из 
структурного кризиса. Пользуясь «аэродинамической аналогией»: самолет вновь начинает 
слушаться руля.

Практически при введении кризисного управления происходит катастрофическое 
упрощение бюрократической системы и соответствующая деградация субъекта 
администрирования, который «проваливается» в свое историческое прошлое.

Таким образом, кризисное управление функционально является фазовым упрощением 
и с необходимостью сопровождается фазовой деградацией системы, являющейся объектом 
администрирования.

Прогнозы в области управления
В целом об управлении можно сказать все то же, что и об образовании: 

существующие тренды сохранятся, «система стяжек и противовесов» будет продолжать 
развиваться, что сделает административные формы управления невозможными в принципе. 
По мере развития постиндустриального кризиса информационная нагрузка на 
информационные каналы системы управления будет увеличиваться. С этим начнут бороться, 
создавая экспертные автоматизированные системы обработки информации, но, во-
первых, скорость их работы будет всегда отставать от потребностей управления, во-вторых, 
возникнут и будут усугубляться разрывы в человеко-машинном интерфейсе (иначе говоря, 
пользователь системой не сможет грамотно «собрать» результаты ее деятельности и 
использовать эти результаты для своевременного принятия решения), в-третьих, со 
временем в подобных системах начнет накапливаться ложная информация178.

Проблема информационного автокатализа не будет решена в течение ближайших 
десятилетий, поскольку не имеет решения в чисто технической парадигматике. Возможно, 
эта проблема в меньшей степени затронет Россию — из-за коррумпированности российской 
бюрократической структуры; США — если будут успешно внедрены американские 
исследования в области нечеткой логики принятия решений и бесцелевых стратегий; 
Японию — благодаря развитию новых технологий «мягкого управления» (soft government).

178Экспертные автоматизированные системы принятия решений могут работать 
только в той или иной мировой информационной сети (Интернет или какая-либо надстройка 
над Интернетом). Другими словами, эти системы существуют в виртуальном мире и 
практически не сообщаются с реальностью. Поэтому можно модифицировать результаты их 
деятельности, изменив циркулирующую в сети информацию. Заражение Сети заведомо 
ложной информацией станет новой формой киберпреступления, причем оно практически 
вытеснит спамовые рассылки и даже займет часть ниши производителей компьютерных 
вирусов. Заметим, что примеры заражения Сети заведомо ложной информации уже 
появились: сообщение об убийстве Б. Гейтса, сообщение о смерти Патриарха, сообщение о 
пожаре на АЭС.



Выход за пределы «теоремы об информационном автокатализе» и переход к 
динамическому рефлективному управлению возможен в новых корпоративных структурах 
(эконоценозах) и некоторых сообществах.

ПРОИЗВОДСТВО, БЫТ, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Производство является замыкающей социосистемной деятельностью: именно на 

этапе производства происходит конвертация информации в форме технологий, кадров, 
организационных решений в иные формы ресурсов — пищу, тепло, движение, комфорт.

Методы организации производства, воплощенные в некоторый набор социальных 
институтов, называются экономикой. Структура экономики (набор ее основных 
противоречий) описывает экономический строй.

Постиндустриальный кризис производства
Постиндустриальный кризис социосистемного процесса производства связан, во-

первых, с «краевыми эффектами» (проблемой «конечности» земного шара при имманентно 
кредитном характере индустриальной экономики), во-вторых, с низкой социосистемной 
эффективностью индустриальной экономики.

В социалистической экономике производительные силы тратились на создание 
излишних средств производства (станки, которые делали станки, чтобы делать станки...). 
Результат складировался в виде не обладающих потребительской стоимостью «станков». В 
капиталистической экономике производительные силы тратятся на создание излишних 
средств потребления, а результат складируется в виде «мировых денег», которые на самом 
деле также не обладают никакой потребительской стоимостью. В обоих случаях экономика 
инверсна, то есть работает не на обеспечение социосистемы необходимыми благами, а сама 
на себя, «разогревая» автокаталитический процесс экспансии. Ведь часы стоимостью в 50 
000 долларов столь же бесполезны, как и станок, которому нечего производить. Просто их 
бесполезность заретуширована хитрым понятием «символьного капитала». Стремление 
индустриально-кредитной экономики «заставить сверхпотреблять» приводит к неизбежному 
делению общества на «сверхпотребляющих» и «недопотребляющих», причем плохо и тем, и 
этим, что доказывается демографической статистикой, статистикой разводов, самоубийств, 
обращений за психиатрической и психологической помощью в наиболее развитых странах 
мира.

В индустриальной экономике действует абсурдный закон стимулирования, когда 
самые большие доходы приносят операции, не связанные с реальным производством 
реальных ценностей. Высокие зарплаты получают банкиры, организующие обращение 
денег, оторванное от обращения товара, и рекламщики, создающие «символьный капитал», 
который является «товаром» (то есть результатом труда в логике кредитной экономики), но 
никоим образом не является «продуктом» (то есть результатом производства в 
социосистемной логике).

Самые перспективные профессии
13.12.2006 14:44| Интернет-журнал Point.Ru
MONEY Magazine и Salary.com изучили профессии, спрос на которые в следующем 

десятилетии, по прогнозам Бюро статистики рынка занятости США, будет превышать 
средние показатели. Журналистами были исключены из исследования следующие 
специальности: со средней зарплатой ниже $50 тыс. в год, с общим числом занятых менее 15 
тыс. человек, а также опасные для окружающей среды и здоровья. Среди оставшихся были 
выявлены самые перспективные профессии с точки зрения гармоничного сочетания таких 
факторов, как оплата труда, рост индустрии и чувство удовлетворения от работы.

HeadHunter:Magazine провел собственное исследование и сравнил то, что есть «там», 
с тем, что имеется «здесь». При сопоставлении компенсаций следует иметь в виду один 



немаловажный факт: средняя месячная зарплата в США в прошлом году составляла $2971, в 
то время как в Москве (настоящее исследование главным образом охватило столицу) она в 
начале этого года едва перевалила за 19 тыс. руб. В то же время нужно обратить внимание, 
что в целом профессии, перспективные с точки зрения американского рынка труда, будут не 
менее популярны и в нынешних российских реалиях.

Инженер-программист (Software Engineer)
Там. Хорошие инженеры-программисты востребованы во всех секторах экономики: 

от видеоигр и военки до сетевых магазинов. Программисты высшего класса называются 
«ответственными за выпуск продукта» (Release engineer) и имеют шестизначный ежегодный 
доход. Например, к ним относятся разработчики компьютерных игр, обладающие культовым 
статусом среди фанатов подобных развлечений и любителей комиксов. Для того чтобы быть 
успешным программистом, требуется хорошо знать математику и одновременно мыслить 
креативно, а также быть готовым к полуночным посиделкам — хороший креатив часто не 
любит дневного света. Фриланс пополняет кошелек достойных. Средняя зарплата - $6667 в 
месяц. Преимущества: можно не бояться потерять работу - всегда найдется новое место. 
Недостатки: ослабленное зрение от сидения по 12 часов у монитора и мутация правой руки в 
приставку для мыши. Недаром продаются (и активно покупаются, в том числе арт-
директорами и дизайнерами) специальные приборы, поддерживающие кисть правой руки.

Здесь. Все зависит от индустрии и региона. Сегодня в Москве специалисты по 
программированию востребованы в банковской сфере настолько, что спрос значительно 
превышает предложение. По оценке Натальи Авдеевой, заместителя генерального директора 
консалтинговой компании Ventra, предлагаемые работодателями компенсации выше 
реальной стоимости специалистов и кандидаты диктуют условия. Насколько завышены 
зарплаты, рекрутеры судить не берутся. Так, младший инженер-программист может 
рассчитывать на $1200-1500, а разработчик — на $3500, в то время как технический 
руководитель проекта получает еще больше.

Институтский профессор (College professor)
Там. Вполне востребованы большинство из тех, кто любит носить твидовые пиджаки, 

вести долгие и умные беседы, как герои Вуди Аллена (Woody Allen), и имеет в качестве 
кандидатской трактат о мамонтах или монументальное исследование «Исторические 
прототипы Тристана и Изольды в литературном фольклоре раннего средневековья». 
Наиболее финансово емкие области работы: диетология, здоровое питание и все, что так или 
иначе связано с бизнесом. Средняя зарплата — $6791 в месяц, а наиболее 
высокооплачиваемые могут рассчитывать и на суммы, превышающие $41 тыс. 
Преимущества: свободная форма одежды и свободный график. Кроме этого американская 
профессура получает sabbatical - регулярно предоставляемый затяжной оплаченный отпуск 
на дополнительную профессиональную подготовку и путешествия. Недостатки: кроме 
преподавания в удаленном и мало известном университете, не обнаружены.

Здесь. На высокие зарплаты не стоит рассчитывать. Пожелавшие остаться 
анонимными источники в кадровой службе МГУ сообщают несекретные и глубоко 
безрадостные цифры: в целом, профессура получает 13-20 тыс. руб. в месяц (разница — из-
за «накруток» типа социальной субсидии от ректора, 20% за должность завкафедрой и 35% 
за деканство). На «сладкое» - гранты, гонорары за книги, чтение лекций вечерами на 
полставки. Преимущество — большой отпуск и работа с молодежью. В ГУ ВШЭ 
профессорские оклады выше, чем в МГУ, поскольку в ВШЭ существуют академические 
надбавки за прошлые заслуги, а также большие возможности преподавания в системе ДПО 
(дополнительное профобразование). В прошлом году в среднем профессор ВШЭ получал 55 
тыс. руб. в месяц.

Финансовый консультант (Financial adviser)



Там. В вузах США существует более 300 программ, которые готовят именно таких 
специалистов, поэтому можно предположить, что американские дети на вопрос «Кем ты 
хочешь быть?» уверенно отвечают «Финансовым консультантом» Причина популярности 
профессии ясна: никто не хочет жить исключительно на государственную пенсию, 
рассчитывая на то, что финансисты помогут приумножить капитал. Средняя зарплата - $6125 
в месяц, а для тех, кто занимается инвестиционными портфелями крупных клиентов, гораздо 
больше. Преимущества: надежный рынок услуг. Недостатки: стресс, стресс и еще раз стресс, 
долгие вечера и выходные в офисе.

Здесь. Таких специалистов можно найти в управляющих компаниях или банках. 
Высокооплачиваемые финансовые консультанты работают с лидерами рынка и наиболее 
богатой прослойкой населения, специализируясь на «доверительном управлении». Согласно 
комментарию консультанта Pynes&Moerner Алексея Сизова, хороший финансовый 
консультант получает $9—14 тыс. в месяц плюс бонусы, а самые лучшие — до $1 млн в год 
и более. Большая часть консультантов — мужчины. Вероятно, потому, что олигархам 
удобнее с ними общаться. Хотя на менее финансово привлекательных позициях ($2000-3000 
в месяц) среди консультантов встречается много женщин. Бесспорно, профессия имеет 
будущее, ведь все уже прекрасно поняли, что хранить деньги в банках совсем не выгодно.

Эйчар-директор (HR Manager)
Там. В идеале именно этот человек делает рабочий процесс интересным для всех 

сотрудников компании, помогая создавать корпоративную культуру и стратегию, поэтому 
эйчар в средних по размеру фирмах может совмещать функции и strategic planner. Средняя 
зарплата - $6083 в месяц, в редких случаях до $1 млн в год. Преимущества: «работа с 
людьми, но не на воздухе», возможность сравнительно быстро сделать карьеру. Недостатки: 
психологическое истощение, возможные конфликты с коллегами.

Здесь. За последние полтора года рынок эйчар-директоров «взлетел», и если раньше 
«потолком» считалось $3000- 7000 в месяц, то сейчас ситуация изменилась радикально. Нана 
Матецкая, руководитель финансовой практики, рассказывает, что недавно эйчар-директор 
одной западной FMCG-компании получил предложение конкурента ($7000 месяц) и 
воспринял его как личную обиду. Так что достойные кандидаты могут рассчитывать на $10 
тыс. в месяц плюс бонусы. Матецкая добавляет, что сейчас российские холдинги платят 
даже чуть лучше, чем западные. Евгения Кириллова, руководитель отдела рекрутмента и 
администрирования компании, добавляет: «Работа эйчаром на любой позиции — ассистент, 
специалист, менеджер или директор — настолько перспективна, что даже многие кандидаты 
без опыта стремятся получить образование и начать карьеру в этой области. Огромным 
плюсом является специализированное образование, а для эйчар-директоров — МВА».

Медсестра (Physician assistant)
Там. Продолжительность жизни населения в развитых странах растет, смертность 

падает, поэтому в ближайшем будущем недостатка в вакансиях медсестер не ожидается.
Преимущества: в качестве медсестры можно менять направление карьерного роста в 

зависимости от специализации — от ортопедии до терапии. Также возможен удобный 
график, и зачастую количество рабочих часов не превышает 35 в неделю. Средняя зарплата 
— $8333 в месяц. Недостатки: не самый приятный функционал.

Здесь. Явно не самая перспективная работа в смысле оплаты, госучреждения 
предлагают $300-500 в месяц. Правда, есть все гарантии и льготы: дополнительный отпуск, 
оплата проезда и другие. В компаниях по подбору персонала некоторые медсестры просят 
$2000 в месяц, однако большинство скромно говорят о зарплате по договоренности. 
Скромность доходов частично компенсирует доброжелательный и понимающий женский 
коллектив.

Маркетолог - исследователь рынка (Market research analyst)



Там. Именно эти люди собирают и анализируют информацию, в которой нуждается 
каждая компания, планирующая вывести на рынок новый товар или услугу. Средняя 
зарплата - $6875 в месяц, специалисты в консалтинговых фирмах могут зарабатывать более 
$200 тыс. в год. Преимущества: с такой динамичной работой никогда не соскучишься: 
сегодня — исследование потребительских предпочтений, завтра - ребрендинг мобильного 
оператора, послезавтра - опрос политических взглядов электората. Недостатки: эта работа 
только для тех, кто дружит с цифрами.

Здесь. Как и на Западе, в компании-клиенте подобная позиция называется marketing 
research manager, в агентстве — исследователь-маркетолог, или project manager. Сергей 
Гнедков из-маркетингового агентства МА PDF Group говорит, что в западной фирме 
приличный специалист получает $3000, в агентстве, входящем в двадцатку лидеров рынка,- 
$3500-4000. На эти позиции валом идут пробивные девушки (80% кандидатов) в возрасте 22-
25 лет с самым разным образованием. Впрочем, в таком возрасте и без опыта можно 
рассчитывать только на $700-800 в месяц.

Системный администратор (Computer IT analyst)
Там. Системный администратор — название собирательное. Если говорить 

профессионально об этой иерархии, то существуют help desk, системный администратор, как 
таковой.

ИТ-директор и технический директор. Компенсация зависит от опыта, компании и 
функционала. Средняя зарплата — $6958 в месяц. Для сильных профи - шестизначный 
годовой доход и неплохие бонусы. Преимущества: масса. К примеру, чтение переписки всех 
сотрудников. Для одаренных всегда существует возможность фриланса - создать локальную 
сеть какой-нибудь фирме. Недостатки: неясные перспективы карьерного роста.

Здесь. По оценке Натальи Авдеевой, help desk получает $800 в месяц, ИТ-директор - 
$2500-4000. Самые востребованные системные администраторы работают с дорогим 
оборудованием UNIX и получают $2500-3000, а те, кто работает с Windows — $1200-1500. 
Сейчас многие западные компании требуют от кандидатов знания разговорного английского.

Оценщик недвижимости (Real Estate Appraiser)
Там. Оценка недвижимости нужна для строительства, продажи и выдвижения жилья в 

качестве банковского депозита, страхования и налогообложения, поэтому вакансий бывает 
достаточно даже в период экономического спада. Четверть объема работы для специалистов 
этой области предоставляет федеральное правительство и власти штата. Соответственно, 
офисные часы радуют своей предсказуемостью - с 9.00 до 17.00. Средняя зарплата — $5500 
в месяц. Преимущества: масса возможностей взять работу «на дом». Недостатки: надо много 
перемещаться на местности. Плохие перспективы карьерного роста: оценщик недвижимости 
— начальная и конечная стадия профессии. Можно, правда, стать риелтором, но это уже 
немного другая схема и другой темперамент.

Здесь. Раньше, для того чтобы стать оценщиком, надо было на базе первого высшего 
образования пройти 4-9-месячные курсы (Плехановская академия. Финансовая академия, 
Бауманка) и получить сертификат. С 1 июля 2006 года все обязательные лицензии 
оценщиков в России отменены. Государство хочет создать общую организацию таких 
работников, своеобразный профсоюз, однако, кроме отмены лицензий, пока эта инициатива 
мало в чем проявилась. Пока же все по старинке требуют специалиста с сертификатом. По 
мнению тех, кто занят в отрасли, работа эта интересная и подвижная, но малодоходная. Есть 
возможность проявить себя на вторичном рынке жилья, там можно рассчитывать на суммы 
от $1500 в месяц, специализироваться на аренде (получают от $500 и выше) или на ТЦ и 
промышленных зданиях (получают приблизительно столько же, сколько оценщики 
вторичного рынка недвижимости). По предположениям экспертов, в будущем роль 
профессии оценщика будет в Москве только возрастать.



Фармацевт (Pharmacist)
Там. В связи с тем что растет уровень продолжительности жизни, увеличивается и 

количество медицинских препаратов, используемых населением. По подсчетам аналитиков, 
к 2010 году число выписанных рецептов возрастет на 27% и достигнет 4,1 млрд в год, а 
следовательно, недостатка вакансий в области не предвидится. 60% провизоров трудятся в 
магазинах, остальные - в отделах разработок и продаж частных компаний. Средняя зарплата 
- $7666 в месяц. Преимущества: сейчас выпускники вузов могут себе позволить спокойно 
выбирать место работы из нескольких предложений. Недостатки: плохие возможности 
карьерного роста, иногда необходимость общаться с разъяренными покупателями.

Здесь. На сегодняшний день можно сказать, что средние зарплаты 
провизоров/фармацевтов одинаковы в разных аптечных сетях. Специалист по подбору 
персонала сети аптек «36.6» Ирина Корепанова сообщила, что провизоры получают 16-50 
тыс. руб. в месяц. Бонусы - надбавки за превышение плана продаж, скидки на товары и 
оплата проезда в далеко расположенные аптеки. Есть карьерные перспективы: от «первого 
стола» (сленговое выражение, означающее провизора, встречающего клиента за прилавком) 
до администратора, зама и самого директора аптеки плюс возможность работы в 
центральном офисе. Персонал аптек на 90% состоит из женщин. Рынок достаточно 
стабильный, специалистов мало (в Москве их готовят только в Академии им. Сеченова и 
РУДН), и налицо нехватка квалифицированных кадров.

Психоаналитик (Psychologist, или, разговорное. Shrink)
Там. «Ложитесь. Рассказывайте, что вас беспокоит?» В ответ надо только слушать и 

кивать. Потом можно рассказать о комплексе вины или зависти отца к сыну и пригласить на 
новый сеанс терапии. И работать с пациентом последующие 15 лет. В общем, дедушка 
Фрейд оставил своим профессиональным последователям благодатную ниву для 
деятельности. Хотя сейчас на Западе все нефрейдистские школы психоанализа держат почти 
половину рынка. Средняя зарплата - $5541 в месяц. Преимущества: хорошая почасовая 
оплата и свободный график. Плюс благодарное ощущение того, что ты помог человеку. 
Недостатки: большое давление на психику.

Здесь. Всего в России 250 сертифицированных специалистов по психоанализу. Эти 
люди имеют различный профессиональный уровень — от полноправного члена IPA 
(Международная ассоциация психоаналитиков) с правом сертификации и без него до 
кандидатов и аппликантов. Психоаналитики-энтузиасты, выходцы старой советской школы, 
обычно держат офис на дому и демпингуют, требуя за сеанс 600 руб. в час. Согласно 
комментариям ректора Московского института психоанализа Сергея Зимовца, 
сертифицированные профессионалы с настоящим кабинетом и кушеткой стоят дороже —
1500-3500 руб. в час. Именно они стали популярны среди московского творческого бомонда. 
Пока вся реклама сектора идет по сарафанному радио. Для того чтобы стать 
психоаналитиком, требуется: 1. Получить теоретическое образование (3 года). 2. Пройти 
личный психоанализ (2-4 года в зависимости от глубины проработки). 3. Пройти 
супервайзерскую практику под надзором сертифицированного специалиста (2 года). 
Впрочем, последние 2 этапа начинаются со второго курса обучения (см. первый этап). 
Образование готовы предоставить Восточно-Европейский институт психоанализа 
(Петербург) и Московский институт психоанализа.

Для современного индустриального мира характерна «перевернутая» пирамида труда, 
то есть инверсная экономика. Очень грубо, в системе из 100 человек, живущих в 
«цивилизованном государстве»:

• «Внизу» находится один человек, создающий реальные продукты
• Девять человек управляют его деятельностью
• Двадцать человек занимаются бухгалтерией, налогообложением, взыскиванием 

штрафов с предыдущих десяти



• Еще сорок создают «символьный капитал» (из них девять участвуют в процессе 
торговли и один в процессе доставки товара потребителям)

• Десять участвуют в движении по охране чего-то (природы, водоплавающих птиц 
или памятников старины) от продукции, созданной первым

• Десять организуют деятельность пенсионных и иных социальных фондов
• Десять занимаются обращением капитала, то есть извлекают прибыль из 

деятельности первого
Надо заметить, что современные ВУЗы (особенно так называемые «Болонские») 

именно для такой перевернутой пирамиды готовят кадры.
«Перевернутая экономическая пирамида» способна функционировать только в 

колониальной политической системе, такой как глобализация. Однако условием 
колониального господства является фазовое или, по крайней мере, демографическое 
превосходство, которое развитыми странами уже утеряно.

Перечисленные проблемы не могут быть разрешены в рамках индустриально-
кредитной экономической системы (в том числе и социализм — в условиях наступившей 
глобализации отнюдь не является выходом). Следовательно, возможно только два варианта: 
или восстановление традиционных систем хозяйствования (разумеется, отличающихся от 
своих средневековых, античных или неолитических прототипов), или создание 
принципиально нового хозяйственного механизма.

Поскольку в течение какого-то времени эти два варианта будут неразличимы, 
приходится признать, что между традиционной и когнитивной экономикой есть что-то 
общее. (Строго говоря, индустриальная экономика имеет что-то общее с примитивной 
присваивающей, разница в том, что ранее присваивались «кремниевые наконечники», а 
сейчас «сталь», «нефть» и т.п.).

Мы должны в этой связи предсказать, что развитие социосистемного процесса 
производства будет в XXI столетии происходить в два этапа: «устойчивое индустриальное 
развитие» (то есть предельная оптимизация индустриальной экономики при сохранении ее 
базовых черт) и «глобальный кризис», ароморфоз экономики в форме ее примитивизации 
или фазового перехода.

Прогнозы в области производства (этап устойчивости)
Прогнозирование производства затруднено тем обстоятельством, что 

производственные деятельности предельно конкретны, в то время как прогностика 
предельно метафорична (раздел 1.1). В этой связи необходимо подчеркнуть, что из всех 
возможных сценариев развития системы деятельностей наиболее вероятным является 
инерционный сценарий.

Будем исходить из того, что в пределах горизонта прогнозирования значительного 
переформатирования номенклатуры производственных деятельностей не произойдет. 
Однако будет продолжать меняться география производства, капитализация территорий, 
органическое строение капитала, норма прибыли.

Вероятно, серьезным изменениям подвергнется организация производства. 
Источником этих изменений будет, во-первых, кризис корпорации и переход к эконоценозам 
(раздел 3.5) и, во-вторых, необходимость создания новых форм территориальной привязки 
производственных цепочек.

При прогнозировании динамики социосистемного процесса производства необходимо 
принимать во внимание нарастание кадровых проблем в связи с кризисом образования 
(раздел 3.7), вероятность значительных перетоков рабочей силы как между территориями 
(антропотоки, производственные миграции, раздел 3.1), так и между областями экономики, 
изменения инвестиционной политики.

Территориальной формой организации производства при плановых формах 
экономики являлся территориально-производственный комплекс, предельной формой 
развития которого (полностью нигде и никогда не реализованной) стал научно-



производственный комплекс. Глобализированная рыночная экономика предложила 
структуру кластера, под которым понимается территориально и логистически 
сорганизованная система взаимоувязанных производственных процессов. Кластер может 
носить трансграничный характер; в нем, как правило, выделяется основная деятельность, 
обслуживающие деятельности, зависимые формы деятельности. Для основной деятельности 
в кластере характерны длинные цепочки прибавочной стоимости, для зависимых и 
обслуживающих — короткие. Кластер можно рассматривать как примитивную форму 
эконоценоза, поскольку в нем выстроены не только производственные связи, но и «цепь 
потребления ресурсов» (аналог «пищевой цепи»). Можно предположить, что кластеры будут 
стремиться к укрупнению, что, по существу, означает возникновение территориальной 
привязки у вертикально-интегрированных компаний и упорядочивание этих компаний в 
логике взаимоувязки деятельностей и оптимизации «цепи потребления ресурсов». Предел 
этому процессу ставит информационное и транспортное сопротивление, которое быстро 
растет по мере увеличения размера кластера и его размерности (определяемой числом 
независимых деятельностей). Поэтому «большие кластеры» могут формироваться только 
вокруг некоторой инфраструктуры, и число таких кластеров, фундированных на той или 
иной территории, будет определяться размерностью пространства инфраструктур, 
обслуживающих эту территорию (одна инфраструктура — один кластер). Можно сказать, 
что в «больших кластерах» основополагающий принцип, согласно которому основным 
ресурсом, «проедаемым» в индустриальной фазе развития, являются коммуникации (раздел 
3.2) будет доведен до логического предела.

Анализируя динамику ресурсной составляющей производства, можно заметить, что 
ключевым по дефицитности ресурсом, потребляемым кластерами, будет кадровый ресурс 
(человеческий капитал). Из этого мы должны заключить, что именно этот ресурс будет 
использоваться сверхинтенсивно, причем наиболее востребованные специальности окажутся 
задействованными во всей цепочке создания прибавочной стоимости.

Следовательно, мы должны, во-первых, предсказать возникновение принципиально 
новой дисциплины — кадровой логистики, что, в свою очередь, означает серьезное 
изменение законодательства в части некоторого ограничения свободы личности179. Во-
вторых, возможен переход от пространственной к временной организации системы 
деятельностей, когда на одной и той же территории (и соответственно, на одной и той же 
коммуникационной сети) последовательно разворачивается несколько видов деятельности, 
связанных цепочкой потребления дефицитного ресурса. Подобная система организации 
сегодня характерна для мегапроектов государственного масштаба, завтра, вероятно, она 
будет использована для повышения эффективности бизнеса.

Сложная организация «больших кластеров» как систем взаимодействия в 
пространстве и времени потребует изменения механизмов управления производством, что 
само по себе приведет к существенной модификации отношений в сфере бизнеса. В 
сущности, владеть бизнесом будет тот, кто контролирует коммуникационную сеть, на 
которой выстроен данный бизнес. Контроль над коммуникационной сетью будет в 
значительной степени определяться возможностью воздействия на логистические и 
интермодальные узлы. Таким образом, бизнес одновременно окажется предельно 
распределенным и диверсифицированным и предельно же концентрированным, 
управляемым из одной точки.

179Кризис традиционной фазы развития привел в Римской империи к возникновению 
практики закрепощения, причем речь шла не только о земледельцах, но и о городских 
магистратах, способных как-то управляться со сбором и распределением налогов. Можно 
предположить, что кризис индустриальной фазы также породит своеобразную практику 
«закрепощения» — в том смысле, что сотрудник корпорации, включенный в определенную 
логистическую цель деятельностей, не сможет самостоятельно выбирать место своего 
жительства и содержание работы. Заметим здесь, что норма эксплуатации в течение всего 
прогнозируемого периода будет расти.



Система организации производства будет выстроена в логике взаимодействия 
«четырех “ц”»: цели, цены, цепочки, циклы. Здесь целевая рамка подразумевает, что 
большие кластеры существуют для обслуживания социосистемы и лишь во вторую очередь 
для извлечения прибыли (в языке современного бизнеса — наличие миссии и социальной 
ответственности). «Ценовая логика» обозначает стремление большого кластера к 
максимальной эффективности обращения капитала. «Цепочечный подход» является, в 
сущности, определением «большого кластера» как системы деятельностей, связанных цепью 
потребления ресурсов.

Наконец, «большие кластеры» должны учитывать в своей деятельности наличие 
больших экономических циклов.

Необходимо иметь в виду, что в современном мире не регистрируются 
«кондратьевские циклы», связанные с циклическим движением инвестиционной активности 
между слабо связанными мирами-экономиками. По мере развития процессов глобализации и 
завершению перехода к разделению «штабной» и «производственной» экономики (иначе 
говоря, разделения земного шара на сверхкапитализированные и недокапитализированные 
территории) сопротивление на границах «миров-экономик» резко снизилось. С конца XX 
столетия можно говорить о создании единого геоэкономического пространства с 
соответствующим мировым разделением труда. Однако цикличность экономической 
активности имманентно присуща индустриальной фазе развития (даже в ее нерыночных 
формах), поскольку связана с кредитным характером экономики и волновой природой ее 
экспансии180. Следовательно, мы должны заключить, что длинные кондратьевские циклы 
носят сегодня не территориальный, а отраслевой характер. Иными словами, перетоки 
капитала осуществляются не между мирами-экономиками, а между секторами экономики, 
на базе которых функционируют современные кластеры и происходит становление больших 
кластеров181.

В период 1980-2000-х годов мировая энергетика недофинансировалась, что было 
вызвано целым рядом факторов: низкой нормой прибыли, большим сроком окупаемости 
вложений, избыточным общественным контролем над этой производственной 
деятельностью, неадекватным законодательством. В результате с середины первого 
десятилетия XXI века в развитых странах диагностируется «энергетический кризис», 
рассматриваемый как триединство кризиса энергетического сырья, кризиса генерирующих 
мощностей, кризиса распределительных сетей. Осознание этого кризиса привело к созданию 
масштабных государственных программ развития энергетики и быстрому формированию 
транснациональных энергетических кластеров (например, в атомной энергетике «Toshiba—
Westinghouse», «General Electric-Hitachi», «Ariva», «Росатом»), Однако, несмотря на резкое 
изменение финансовой политики, развертывание производства оказалось сопряжено со 
значительными трудностями, поскольку период застоя привел к деградации кадровой, 
инновационной, научной и конструкторской базы практически во всех развитых странах. 
Тем не менее не приходится сомневаться в том, что — пусть и с некоторым опозданием, и не 
без проблем,— массовое энергетическое строительство будет развернуто. В результате к 
середине века возникнет устойчивый избыток генерирующих мощностей. Поскольку 
современные крупные энергетические объекты изначально проектируются на 
шестидесятилетний срок эксплуатации (а прослужат они, вероятно, от 75 до 100 лет), можно 
с уверенностью предсказать, что с 2040-х годов начнется масштабный отток капитала из 
энергетики и новая стагнация этой отрасли экономики, причем эта стагнация продлится не 
менее 40 лет. Понятно, что возобновление строительства энергетических объектов в начале 
XXII века будет сопряжено с существенными кадровыми и организационными трудностями 
(даже в парадигме «устойчивого развития»).

180Геоэкономический баланс территории может быть записан в форме волнового 
уравнения.

181Собственно «большой кластер» — это форма организации отрасли-экономики в 
условиях глобального рынка.



Особенностью современных производственных процессов является, таким образом, 
необходимость учета «длинных» отраслевых циклов.

Можно рассматривать период 1975-2005 годов как «Цикл ИТ-технологий и знаниевой 
экономики». Этап 2005-2035 годов уже обозначен как «Энергетический цикл». Можно 
предположить, что в 2035-2070 годах будет развиваться «Инфраструктурный цикл».

Эта картина, по-видимому, является сценарно независимой, хотя длительности 
циклов могут различаться в разных сценариях. Понятно, что в версии «постиндустриальной 
катастрофы» «инфраструктурный цикл» реализован не будет, поскольку произойдет 
примитивизация мировой экономики с потерей ряда технологий, сокращением 
производственных цепочек и возвращением к раннеиндустриальной системе деятельностей 
(то есть к разобщенным мирам-экономикам и кондратьевским циклам).

Таблица 33. Важнейшие глобальные ресурсные и технологические процессы в 2000-
2020 годах (Кондратьев Н., 2002)

Постиндустриальные 
лидеры (США, ЕС, 
Япония и др.)

Индустриальные лидеры 
(Китай, Индия, Бразилия и 
др.)

Развивающиеся
страны

Энер
горес
урсы

Замедление роста спроса 
из-за повышения 
энергоэффективности и 
замедления 
промышленного роста; 
повышение требований к 
энергетической 
безопасности, рост 
заинтересованности в 
контроле над 
энергоресурсами 
развивающихся стран

Рост спроса на 
энергоносители; активизация 
поисковых работ на 
собственной территории и 
импорта энергоресурсов

Рост спроса на энергоресурсы; 
вывод на рынок 
энергетических активов в 
обмен на инвестиции

Мета
ллы

Стабилизация или 
снижение потребления 
металлов

Быстрый рост производства, 
формирование новой 
мировой металлургической 
базы

Прод
оволь
ствие

Повышение требований к 
безопасности, качеству и 
экологичности 
производства и 
переработки продуктов;
рост спроса на «нишевые» 
продукты (этностилевое 
потребление)

Расширение производства 
продовольствия на базе 
современных 
индустриальных технологий; 
ускоренный рост спроса на 
продукцию животноводства;
рост спроса на пресную воду

Расширение производства 
продовольствия на базе 
современных индустриальных 
технологий; в случае 
возможного усиления разрыва 
между спросом и 
предложением на рынке 
продовольствия - сохранение 
угрозы голода в ряде стран;
рост спроса на пресную воду

Тран
спорт

Формирование глобальных транспортных сетей («кольца», «коридоры», мировые 
порты), отвечающих тенденциям глобализации мировой торговли и усиления 
миграции. Технологическая революция в морском транспорте и. возможно, к концу 
периода - в воздушном

Техн
ологи
и

Формирование элементов 
нового технологического 
уклада: рывок в области 
информатики, 
нанотехнологий, 
биотехнологий и 

Преодоление 
технологического барьера в 
среднетехнологичных 
отраслях;
точечные прорывы в сферах 
высоких технологий

Безнадежное отставание от 
других стран;
воспроизводство неравенства 
по схеме «бедность - 
отставание в технологиях — 
слабое развитие 



междисциплинарной 
конвергенции технологий;
диффузия элементов 
высоких технологий в 
«среднетехнологичные 
отрасли»; закрепление 
отрыва в институтах 
технического 
регулирования (стандарты, 
технические регламенты)

человеческого капитала - 
усиление бедности»;
рост спроса на 
коммуникационные 
технологии, не требующие 
масштабных вложений в 
инфраструктуру (мобильная 
связь, беспроводной 
Интернет)

Инфо
рмац
ионн
о-
комм
уник
ацио
нные 
техно
логии 
(«ци
фров
ое 
нерав
енств
о»)

Поддержание 
технологического 
лидерства за счет гонки 
стандартов de facto 
(быстрое появление новых 
поколений приложений, 
делающих устаревшими 
предыдущие поколения 
соответствующего класса)

Интенсивное расширение 
сфер использования ИКТ; 
усиление позиций на рынках 
информационно-комму- 
никационной продукции, 
рост числа ниш, в которых 
эти страны являются 
крупнейшими 
производителями; несмотря 
на рост собственной 
инновационной активности в 
сфере ИКТ - доминирование 
производства, основанного 
на импорте готовых 
инновационных решений и 
предоставлении внешнего 
аутсорсинга

Демо
граф
ия

Рост средней 
продолжительности жизни 
в результате рывка в 
здравоохранении и 
улучшения экологии; 
высокая демографическая 
нагрузка на пенсионную 
систему (старение 
населения); интенсивный 
прием мигрантов, высокая 
нагрузка на социальные 
системы, обеспечивающие 
их адаптацию

Рост населения за счет 
снижающейся смертности; 
увеличение 
продолжительности жизни;
интенсивный отток 
мигрантов в развитые страны 
(особенно 
квалифицированных 
работников)

Быстрый рост населения на 
фоне постепенного снижения 
рождаемости и смертности (в 
том числе, эпидемической);
сохранение низкой
продолжительности
жизни;
возможность возникновения 
массовых миграций при 
ухудшении социально-
экономической ситуации

Прогнозы в области производства (этап неустойчивости)
Если этап устойчивого развития экономики открыт и доступен для анализа, то о 

периоде кризиса нам неизвестно практически ничего. Катастрофическое упрощение 
экономики может произойти в форме военно-террористической деструкции промышленного 
потенциала или в форме глобального экономического кризиса с прогрессирующим 
разрушением производственных цепочек («суверенизация» экономики), возвратом к 
примитивным экономическим механизмам («всплытие реликтов»), маргинализацией 
производственных процессов. Мы имели возможность наблюдать этот процесс на примере 
Советского Союза, в других странах он пойдет по тому же сценарию, причем кризис будет 
тем глубже, чем более развита соответствующая экономика. Подробности картины 
деиндустриализации экономики могут быть изучены хотя бы на примере Детройта и особого 



интереса не представляют.
Ароморфоз экономики с построением когнитивных экономических механизмов 

значительно более интересен, но практически не изучен. Мы можем сделать лишь некоторые 
частные предположения об особенностях такой экономики.

Прежде всего, заметим, что кризис мировой индустриальной экономической системы 
(вне зависимости от того, завершится ли он катастрофическим упрощением, или приведет к 
генезису новой фазы развития) особенно ярко проявится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
где сталкиваются китайский неоиндустриальный и японский постиндустриальный проекты, 
где экономические, военные, ресурсные и фазовые конфликты сплелись в один узел.

Наиболее спокойно и управляемо переходные процессы пройдут в России, экономика 
которой не укоренена как рыночная индустриальная и имеется свежий отрефлектированный 
опыт коренного слома производства.

Совершенно непредсказуема ситуация в Соединенных Штатах Америки, в Европе же 
постиндустриальный экономический кризис, по всей видимости, примет форму «кризиса 
экономических механизмов ЕС». Можно предположить, что по крайней мере в некоторых 
европейских странах постиндустриальный экономический кризис будет спровоцирован 
энергетической недостаточностью.

Теперь попытаемся обрисовать некоторые особенности когнитивной экономической 
системы:

• Возможно, современная система «мировая (традиционная) деревня-мировой 
(индустриальный) город» будет преобразована в близкую по смыслу конструкцию «мировая 
(индустриальная) деревня-мировой (когнитивный) город». Этому тренду соответствует 
процесс неоиндустриализации в Китае, Юго-Восточной Азии и в Индии, его важной 
особенностью будет сохранение современной картины антропотоков и «экономики 
ремитанса».

• Кредитная экономика — в той ее части, которая связана с исламским правом, 
исламскими финансами и проектирующейся мировой исламской валютой,— может перейти 
к принципу «заплати другому», когда ссудный процент не возвращается к заимодавцу 
непосредственно, но участвует в экономическом обращении и в известном смысле 
капитализируется всем обществом в целом.

• Большие кластеры, скорее всего, будут носить триальный характер, то есть 
включать в себя и производственные (материальные), и информационные, и социальные 
деятельности.

• Важнейшими ресурсами экономики станут «внимание» («экономика 
переживаний», уже создана) и «доверие» («экономика доверия»). Причем на этом пути 
необходимо решить проблему доверия к группе: на сегодняшний день рост доверия внутри 
группы автоматически приводит к ее замкнутости и росту недоверия к этой группе извне и к 
внешнему миру со стороны группы. Речь идет, таким образом, об экономических 
приложениях баланса «доверие — недоверие».

• Произойдет разделение на два типа экономики: «насыщающую экономику» 
(липоэкономику), сохраняющую индустриальные черты и, в частности, порождающую 
перепотребление, и «фитнесс-экономику» (астеноэкономику), для которой будет характерно 
управление потреблением и снижение ресурсоемкости.

• Вероятно, по крайней мере в некоторых странах, произойдет переход к 
использованию нерыночных регуляторов спроса и предложения. Такие регуляторы могут 
быть созданы на базе информационных объектов: големов («постплановая экономика»), 
левиафана («пострыночная экономика»), скриптов («сюжетная экономика»).

• В связи с ренессансом «левого проекта» («популяров») возникнет общественное 
требование экономической справедливости, которая будет пониматься в рефлективном 
ключе: справедливое общество — это такое общество, в котором у каждого субъекта есть 
возможность найти себе положение, которое ему представляется субъективно 
справедливым.



• До некоторой степени экономика будет носить игровой характер. Возникнет 
игровая форма потребления с формулой «это прикольно» (наряду с «это полезно» и «это 
удобно»).

ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Будущее сельского хозяйства
Сформулируем гипотезу: базовой тенденцией развития современного сельского 

хозяйства развитых стран уже довольно давно является его индустриализация, то есть 
переход на индустриальные основы производства. Это подразумевает в том числе 
серийность, значительные объемы, стандартизацию и технологизацию производства. Все, 
что можно выращивать и производить массово,— будет выращиваться и производиться 
массово. На глазах происходит индустриализация марикультур; на мировой рынок выходят 
мясо кенгуру, страусов, крокодилов и прочая бывшая «экзотика». В России 
распространяются ранее малодоступные форель, стерлядь, раки, перепела, оленина, грибы, а 
также ранее малоизвестные виды зелени, чая, кофе. Можно предположить, что на очереди — 
угри, некоторые виды подлежащих одомашниванию диких животных, экзотические 
продукты; следует также ожидать появления новых гибридов овощей и фруктов, новых 
тонизирующих напитков (возможно — с рядом побочных эффектов).

Естественно, данная тенденция пока отсутствует в так называемых развивающихся 
странах, но широко представлена в развитых индустриальных (БРИК) и 
околопостиндустриальных.

Индустриализация сельского хозяйства означает, кроме всего прочего, что «проблема 
мирового голода» (безотносительно к ее реальности) будет успешно решена в течение 
ближайших двадцати лет. Основная проблема современного сельского хозяйства всего мира 
— рыночная конкуренция — в целом зеркально повторяет аналогичные проблемы в 
промышленности. Очевидно, что страны с более индустриально развитым сельским 
хозяйством будут по определению более конкурентоспособны, чем страны с менее 
развитым, и тем более — чем страны с укладом предыдущей эпохи.

Интересным и перспективным моментом является начало формирования 
постиндустриального уклада в сельском хозяйстве. Учитывая инерцию и традиционность 
этой сферы деятельности, начнется это, естественно, в наиболее развитых странах. В списке 
лидеров — Голландия, Япония, США, Франция и другие страны Европы. Россия находится в 
начале новой индустриализации сельского хозяйства, вследствие чего крайне обеспокоена 
глобальной конкуренцией и собственной продовольственной безопасностью, а также 
конкурентоспособностью своих товаров.

Какие особенности может носить постиндустриальное сельское хозяйство? По 
аналогии с другими сферами производства, можно указать на следующее:

• Географическая и технологическая аутентичность продуктов (борьба за торговые 
марки, районирование, «местные особенности»)

• Производство вручную, кустарничество («экологизация» массового сознания)
• Сверхширокий выбор, индивидуальный подбор (продукты на заказ, подгонка под 

индивидуальные особенности)
• Значительное влияние моды, модных трендов, потребление продуктов питания 

как форма самовыражения («мы не покупаем прибалтийские шпроты», «в этом сезоне модно 
есть салат руккола»)

• Стремление к уникальности и своеобычности (потребители — гедонистическая 
элита)

На рынке постиндустриального сельского хозяйства Россия может занять интересную 
нишу производства аутентичных продуктов — дичь, отдельные виды рыбы.

Примечание: картина индустриально развитого сельского хозяйства на грани 
перехода к постиндустриальному дана в романах Стругацких. Современные 



животноводческие фермы, к примеру, точно повторяют описанные в романе «Полдень, XXI 
век». Кроме того, отдельные черты постиндустриального подхода к продовольствию 
присутствуют в романе Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике» — разумное (!) 
животное, специально выращенное для того, чтобы его съели, и испытывающее радость от 
этого.

Инфраструктуры
Основным направлением развития инфраструктур в период 2007-2027 гг. будет 

создание логистических центров и интермодальных узлов, причем практика 
интермодальности распространится с перевозки грузов на перемещение людей («мы 
транспортируем Вас из транспорта в транспорт»). Это приведет к оптимизации «жестких» 
инфраструктур — железных дорог, автомобильных дорог, речного транспорта и 
трубопроводов в географически четкую, полностью диспетчеризуемую систему, 
построенную по принципу транспортных колец, соединенных широтными и 
меридиональными коридорами. Заметим, проектирующаяся структура ни в коем случае не 
является «хабом», то есть системой с центральным узлом — «ступицей» и «спицами», 
расходящимися к периферии. Напротив, именно экономическая активность выстраивается 
вдоль кольца, крупнейшие транспортные узлы размещены на этом кольце, а «спицы» идут в 
центр. Такую структуру правильно назвать «антихабом».

«Мягкие инфраструктуры» — сеть морских, воздушных (авиационных и 
экранопланных) сообщений — будут подключаться к «жестким», причем точки такого 
подключения станут интермодальными центрами, специализированными на перевалке 
грузов и пересадке пассажиров.

Все эти коммуникации будут управляться в реальном времени, причем технически 
можно будет получить информацию из любой точки земного шара (развитие системы RFID) 
о местонахождении любого человека или груза в любой момент времени182.

Информационные инфраструктуры будут заданы на системе «жестких 
инфраструктур».

Практически неизбежно укрупнение инфраструктурного бизнеса с созданием 
корпораций, сосредоточивающих в своих руках каждую группу сетей: «жесткую», 
«мягкую», «информационную» (вероятно, с разделением деятельностей по перевозке грузов 
и пассажиров).

Можно с уверенностью предсказать, что возникнет необходимость сократить 
непроизводительные потери времени на исключительно долгий предполетный цикл (дорога 
в аэропорт, досмотр службы безопасности, регистрация, паспортный и таможенный 
контроль, второй досмотр службы безопасности, ожидание вылета в накопителе, посадка в 
самолет). Это приведет к созданию систем безопасности, регистрирующих отклонения в 
мозговой деятельности и психоэмоциональном поле потенциальных террористов. Поскольку 
такие устройства будут восприниматься общественностью как форма контроля над 
сознанием, введение их вызовет ряд социальных конфликтов.

Можно также предсказать ренессанс сверхзвуковой пассажирской авиации (вплоть до 
создания авиакомпаний-дискаунтеров, эксплуатирующих сверхзвуковые самолеты, и даже 
до появления грузовой сверхзвуковой авиации). Внедрение таких систем неизбежно в начале 
«транспортного» цикла Кондратьева (Кондратьев Н., 2002), но может произойти и 
значительно раньше.

Экономика и финансы
Поскольку Левиафан бизнеса, информационный объект, управляющий процессом 

обмена стоимостей, будет существовать на всем горизонте прогнозирования, современные 
тенденции укрупнения рынка финансов сохранятся. Следовательно, в течение всего этапа 

182Понятно, что будут существовать юридические барьеры, охраняющие 
коммерческую тайну и privacy.



устойчивости будет расти ВВП в денежном выражении. В противном случае падает 
фондовый рынок, разрушается система кредитования, ставится под сомнение возможность 
развития экономики услуг и исчезает точка сборки мирового хозяйства.

Глобальные проекты будут конкурировать за новые инвестиции, новые 
потребности и новые ценности.

Выдержки из обсуждения на фокус-группе:
L: Например, в «Ирландском проекте» новой ценностью объявлена локальность, то 

есть локальная территориальная идентичность. Я обменяю (куплю) именно этот фрагмент 
культуры, образа жизни на свой - тоже уникальный. Кстати, возможно, будет модно 
меняться образами жизни, как раньше учились языкам, помещая ребенка на год в семью 
языка; здесь весь прикол в том, что придется, может быть, даже ходить на «чужую» работу и 
целовать чужую жену: очень «когнитивненько» для гедонистической элиты. Традиции и их 
предметно-ритуальное воплощение будут стоить дороже, чем средневековый музей рыбы с 
запахами «тех времен» в современной Англии. Гораздо дороже. Японцы уже отдыхают на 
наших садовых участках в Хабаровской области... Проблемы возникнут с обеспечением 
объема этого сектора новой экономики и с его устойчивостью по отношению к 
информационной агрессии

F: Американский глобальный проект — это рост кратности деривиативов: активы, 
акции, опционы, опционы на опционы, фьючерсы... И это еще не конец цепочки. Сложность 
рынка должна обгонять сложность математических моделей, иначе он окажется точно 
просчитываемым и перестанет быть рынком. Следовательно, рынок должен стать локально 
хаотичным. К 2030 году может случиться потеря доверия к рынку из-за слишком длинной 
цепочки отчуждений реальных денег. Американский проект предполагает даже падение и 
ликвидацию доллара, например, останется евро, юань и экю. Или еще какая-нибудь 
устойчивая комбинация с вершиной в евро.

L: Российская модель - информация, причем персонально упакованная - главная 
ценность. «Мы для вас переварим эту информацию» — таков, примерно, девиз так 
называемого Всеобщего геокультурного перевода.

F: Освоение виртуальных миров будет происходить через опционную модель. 
Деривиативы выйдут на черный рынок, например опцион на устойчивость наркокартеля... 
через биржи незаконных ценных бумаг, которые в свою очередь связаны с виртуальными 
деньгами. При этом приход собственно виртуальных денег — это на самом деле их 
добавление в сферу обращения, поэтому развитие виртуальности Левиафану выгодно. 
Проблемы будут с юридическим обеспечением, в том числе и с правом собственности на 
виртуальный объект. Скорее всего, возникнет смесь старинного земельного права с 
недоработанным авторским правом. Так, например, у меня в игре или оболочке «Илион» 
будет в собственности домик с определенным графическим дизайном и заданными 
соседями...

Суперпозиция земельного и авторского права будет носить странный и 
противоречивый характер, потому что одно из этих «прав» устарело, а второе - создано из за 
неправильно трактованного «вызова будущего». Проявлением подобного кретинизма служат 
сейчас рассуждения американцев о том, а не запретить ли пользоваться мобильниками на 
пешеходном переходе, или о том, что нельзя иметь свое мнение на некоторые аспекты 
европейской истории. (На 10.02.2007 пользоваться мобильниками на переходах уже 
запретили.) Это не что иное, как правовой вудуизм, применение ушедших ритуалов без 
смысла и с угрозой для будущего. Игровые валюты (вирты) скоро выйдут из обращения, в 
онлайн виртуальности укоренится плавающий курс доллара или евро. Из одной «оболочки» 
в другую деньги можно будет переводить только через реальность. Здесь мы опять 
подтверждаем мнение Р. Исмаилова о том, что в Интернете нет деятельности. И до 2050 года 
ее там, предположительно, и не будет — именно потому, что механизм обмена будет 
осуществляться через Текущую Реальность.



Н: Левиафан не может допустить, чтобы финансовые потоки были так утилизированы 
внутри сети, чтобы превратились, например, в информацию и утекли из-под контроля. Иначе 
Интернет или иная сеть превратится в «черную дыру», куда будут безвозвратно для 
Левиафана утекать деньги и жизни. Эдак ведь могут и «потребители кончиться».

F: Германский проект - глобальное порождение норм и операции над нормами или 
покупка управления нормами. Ценным качеством человека будет умение разбираться с 
законами. Этот проект — игра на уникальность правила. Возникает проблема с управлением 
— быстрый приход к власти информационной диктатуры. Всеобщего голема, который 
Левиафану не понравится. Однако пока немцы очень четко строят такую систему. Они 
пытаются «переохладить» общество и за счет этого получать энергию. При этом проект ЕС 
кормит Левиафана за счет присоединения территорий.

J: Японский проект: их не интересует глобальная финансовая система и интересы 
Левиафана. Японцы хотят перепомогать. Тогда над миром повиснет моральный долг за 
новые технологии, в том числе и гуманитарные, и за культуру, которую сообщества «не 
хотели, но съели...» Финансы для японцев — это давно уже обслуживающая система, в этом 
смысле они не находятся во власти Левиафана, а просто «используют его на каторжных 
работах». Японцы хотят обмениваться деятельностями, а не деньгами... Или даже навязать 
свой образ деятельности...

До 2020 года актуальны ирландский, американский и немецкий, причем любые два из 
трех совместны. К 2030 году российский проект начнет действовать. И станет понятным, что 
что-то не то творится с Японией...

Образ жизни и градостроительство.
Будущее, которое касается всех. Перспективы развития предметного мира и образа 

жизни
В качестве предварительного упражнения обратите внимание на статью Брайана Ино 

«Немыслимые варианты будущего» (Ино Б., 2000), написанную и опубликованную в 1992 
году, и посчитайте, сколько из его «шуточных прогнозов» уже сбылось183. Какие из 
оставшихся, на ваш взгляд, самые невероятные? Когда они, по вашему мнению, сбудутся?

Базовым трендом для развитых стран является переход к новой, постиндустриальной 
стадии развития. Данный процесс захватывает не только производство, технологическое 
развитие и трансформацию социума, но и, как следствие, оказывает свое влияние на моду, 
культуру материального и символического потребления и, шире, предметный мир184.

Перспективы развития предметного мира и образа жизни несколько раз были 
объектом прогнозирования и Форсайтов. В основном, этим занимались европейские крупные 
компании-производители бытовой техники: Philips, Siemens и другие (раздел 1.3). Отличие 
подобных форсайтов от классических заключается в том, что в них значительно меньшую 
роль играют отраслевые эксперты и разработка сценариев и значительно большую — 
креативные группы и доводка дизайнерами «конечного продукта». Собственно говоря, 
продуктом таких Форсайтов являются не абстрактные или конкретные прогнозы, а описания 
будущих образов жизни и набор объектов предметного мира (концептов, моделей) для них.

Большинство таких форсайтов проводилось в середине 1990-х и было посвящено 
осмыслению информационной революции: основной темой было распространение 
информационных технологий, интеграция их в различные области жизни и соответствующие 
изменения в предметном мире и культуре потребления. На тему «нового этапа развития 
материальной культуры» упражнялись футурологи, художники и дизайнеры; в целом, тема 

183Адрес русского перевода статьи: http://www.futura.ru/index.php3?idart=84
184Под предметным миром следует понимать те технологии и материальные объекты, 

с которыми человек соприкасается и взаимодействует в своей обычной жизни напрямую, 
непосредственно. Так, к предметному миру относятся одежда, автомобили, мебель, бытовая 
техника, но не относятся атомные реакторы ВВЭР, ударные авианосцы, спутники связи, 
микропроцессоры.

http://www.futura.ru/


была очень модной. После 1998-2000 годов интерес к таким работам резко упал, по сути, они 
практически прекратились. Зато сейчас на наших глазах происходит реализация 
большинства придуманных в то время концептов. В их число входят персональные 
коммуникаторы, системы «умного дома», различные услуги связи и доступ к беспроводным 
сетям, интеграция компьютеров во все, включая одежду, новые форматы медиа и ряд новых 
форматов потребления (интернет-магазины) и коммуникации (социальные сети в Интернет, 
рост важности «референтного мнения» при покупке и т.д.).

Важно отметить, что в течение следующих 3—4 лет все наработки предыдущей 
волны форсайтов по предметному миру окончательно перейдут из стадии концептов и 
гаджетов в стадию массового продукта. Это вкупе с ожидаемой «доводкой до ума» 
некоторых перспективных разработок в области нано- и биотехнологий и решительной 
проблематизацией остальных направлений, оставшихся неразвитыми, вновь создаст острый 
спрос на форсайты и прогнозы развития материальной культуры. При этом перед авторами 
подобных форсайтов, очевидно, встанет проблема, на каких технологических направлениях 
основывать концептуальную часть? То есть какие направления развития технологий окажут 
наибольшее влияние на предметный мир? Развитие темы нано- и биотехнологий может 
оказаться продуктивным в случае, если они разовьются до нормального потребительского 
уровня. В противном случае упражнения на эти темы будут вертеться вокруг проблем, «как 
бы сделать все то же самое, но чтоб и нано-/био-». Значительно более перспективными в 
рамках современного мейнстрима видятся технологии получения новых материалов, хотя бы 
потому, что результаты их будут непосредственно донесены до потребителей.

Говоря о развитии предметного мира в рамках развития технологий, удобно 
различать собственно технологии и «артефакты» и «услуги», происходящие от них (The 
Global Course.., 2000). Артефакты и услуги являются результатом соединения и развития 
нескольких технологий и непосредственно взаимодействуют с пользователями. К примеру, 
наиболее известными и значимыми артефактами в сфере информационных технологий и 
технологий связи являются персональный компьютер и сотовый телефон. Именно 
артефакты, точнее, их коммерческий успех можно считать показателями успешности 
технологий. Отметим, что основные социальные сложности в восприятии перспектив био- и 
нанотехнологий связаны в значительной степени и с тем, что последние до сих пор не 
породили ни одного серьезно значимого артефакта или услуги (клонирование и 
генетический инжиниринг не в счет — они доступны исключительно узкому кругу 
специалистов). Артефакты и услуги олицетворяют технологии в сознании людей, успехи в 
совершенствовании артефактов рассматриваются как совершенствование технологии.

Важно, что рост количества артефактов и услуг отнюдь не предполагает 
интенсивность развития порождающих их технологий. Скорее, речь идет об экстенсивном 
развитии, распространении и усилении влияния технологий. Предсказать или просчитать 
развитие какой-либо технологии значительно проще, чем предсказать возможные артефакты 
и услуги, которые разовьются из нее и из ее взаимодействия с другими технологиями. 
Например, предсказания развития компьютерных технологий, сделанные двадцать лет назад, 
в общем, точно называли скорость роста производительности техники, но была совершена 
ошибка в отношении всех ключевых артефактов и инноваций в них. Точно так же очень 
сложно предсказать влияние, которое те или иные артефакты или услуги окажут на 
общество.

Учитывая некоторые проблемы с нано- и биотехнологиями, в том числе связанные и с 
их современной неспособностью породить какие-либо артефакты, вопрос об основаниях для 
новой волны форсайтов будет стоять очень остро. Можно предположить, что таким 
основанием станет не развитие технологий, а институционализация и «технологическое 
освоение» изменений в обществе и образе жизни людей, связанные с переходом к новой, 
постиндустриальной/когнитивной фазе развития. В число подобных изменений и связанных 
с ними возможностей явным образом входят:

• Переход на 24-часовой режим активности в городах. Как следствие — появление 



«ночных» и «дневных» профессиональных и социальных групп, со своими модами, 
практиками и условностями.

• Значительное увеличение формального свободного времени относительно 
существовавшего ранее «индустриального» уровня. Императивное требование новых 
деятельностей и социальных практик для заполнения этого времени. Появление и 
распространение новых форм отдыха, в т.ч. экстремального и «аутентичного» (т.е. отдых на 
природе с минимальным набором материальной культуры).

• Интеграция развлечений и элементов игры в различные аспекты жизни и общения 
с предметным миром. Формальное признание игры как взрослого, а не только детского или 
инфальтильного вида времяпрепровождения, появление соответствующих институтов, 
практик и элементов материальной культуры.

• Широкое распространение и необходимость обустройства новых практик 
занятости и организации быта. Тривиальные примеры — «домашний офис», «новые 
кочевники», «гедонистическая элита».

• Появление и массовая инсталляция нового стандарта красоты — «естественной 
красоты»; развитие соответствующих практик и предметного мира. «Вторая фитнесс-
революция».

• Полная технологизация и распространение индустриального образа жизни и 
соответствующей материальной культуры — телевизор, холодильник, телефон. Массовое 
скачкообразное повышение базового городского уровня жизни. Отход от серийности 
некоторых ранее традиционных товаров индустриального быта, полная их кастомизация. 
Отказ от продуктов и товаров индустриального производства в пользу продуктов 
постиндустриального производства (пример, продукты сельского хозяйства).

• Формирование новой системы ценности предметов материальной культуры, 
основанной на постиндустриальных представлениях. Окончательный перенос акцентов 
символического потребления на уникальные объекты, обладающие культурной ценностью. 
Возрождение ремесел, культуры приготовления пищи, в т.ч. как модных занятий. Отказ от 
использования компьютерных технологий в ряде областей как знак профессионализма или 
«личного мастерства» (профессиональное рисование и графика, дизайн, написание личных 
писем, изготовление подарков).

• Появление нового слоя предметного мира, относящегося к постиндустриальному 
образу жизни («постиндустриальному мейнстриму»), В него пока явно входят мобильная 
связь и высокоскоростной доступ в Интернет (с прилагающимся к нему компьютером).

Кроме указанных выше очевидных направлений изменений образа жизни и 
связанных с ними возможностей для развития предметного мира можно указать также ряд 
неочевидных моментов, таких как:

• Проблема темпов времени. Предметные и средовые решения для «полноценного» 
отдыха, создания «лакун медленного времени внутри быстрого мира»

• Появление и развитие «протезов» для традиционных социальных и 
коммуникативных практик. Средства передачи эмоций посредством материальных 
предметов («эмотиконы», «письма счастья», «знакомства через SMS»). Тактильный голод и 
средства и протезы его удовлетворения

• Развитие сверхплотной информационной среды и разнообразные последствия 
этого. Комплексные интегрированные профессиональные коммуникаторы. 
«Информационные болезни», возможности для «выключения» из информационной среды («I 
am off-line for this weekend»)

• Новые формы трансценденции и соответствующие практики. Переосмысление 
смерти в европейской культуре. Социальные и культурные протезы войны (см. раздел 4.4)

В развитии технологий применительно к предметному миру есть серьезное 
ограничение, которое обычно упускают из виду футурологи и прогнозисты: это эргономика 
и хиротехника185. Любая технологическая идея или гипотеза, а также концепт нового гаджета 

185Области знаний о взаимодействии человека и предметного мира, руки и предмета.



должны отвечать требованиям эргономики и хиротехники, а проще говоря — они должны 
быть совместимы с человеком и ими должно быть удобно работать. Классический пример 
ошибки в этой сфере — гипотеза о продолжающейся миниатюризации компьютеров и 
мобильных телефонов. Очевидно, что их размеры могут уменьшаться только до того 
момента, пока ими удобно работать. Аналогично сомнительно будущее сверхлегких 
ноутбуков — они не соответствуют эргономическим требованиям к «дорогой вещи»: вещь 
должна иметь массу. Отдельным условиям эргономики противоречит и такое современное 
направление, как компьютеризация управления сложными механизмами. При этом теряются 
столь важные для оператора, скажем, атомного реактора, вещи, как физическое ощущение 
управления, тонкая кинестетика, а также бессознательные моторные навыки, что в целом 
снижает эффективность работы, а в критических ситуациях может привести к серьезным 
последствиям.

Другое серьезное ограничение — это необходимость приложения к предмету или 
технологии соответствующей социальной практики его использования. Грубо говоря, если с 
некой технологической новинкой непонятно, что делать, серьезных перспектив у нее нет. 
Данный факт отмечается даже в сельском хозяйстве, при выпуске на рынок нового, ранее 
неизвестного продукта питания. Можно предположить, что в будущем почти все 
потребительские товары будут разрабатываться и выходить на рынок с пакетом 
готовых социальных практик. В настоящее время необходимое информационное и 
социальное сопровождение имеют только отдельные категории электроники (мобильные 
телефоны, ноутбуки).

Отметим также интересную тенденцию — рост интереса к предметам материального 
быта предыдущей эпохи, феномен «винтажа». В частности, популярны стали не только 
предметы начала XX века, но и более поздние — одежда, различные предметы интерьера 
периода 1960-х-начала 1980-х годов. Подобный всплеск интереса к предыдущим периодам, 
отмечаемый также в других областях культуры, сам по себе вряд ли может считаться новым 
трендом развития предметного мира и материальной культуры. Скорее, речь идет о 
традиционной реакции общества на всплеск изменений, сопровождающих фазовый переход: 
своего рода защита через поиск опоры в прошлом186.

Интересным фактором, который может оказывать серьезное влияние на развитие 
предметного мира, является технологический дисбаланс европейской цивилизации, 
характеризующийся резкой нехваткой гуманитарных технологий (в том числе социальных и 
психологических практик взаимодействия с материальным миром и технологиями). Внешне 
стремление социосистемы компенсировать подобный дисбаланс выглядит как поиск людьми 
некого смысла в окружающей действительности, в т.ч. в предметах материальной культуры. 
Эксплуатация данного фактора в промышленном дизайне, дизайне интерьеров и т.п. 
областях может на самом деле создать некоторое количество необходимых гуманитарных 
технологий. Но при этом она может привести и к созданию комплексов символьных и 
мировоззренческих систем, основанных на предметном мире, представляющих собой 
функциональные заменители-«протезы» религиозно-философских картин мира. Примерами 
могут быть уже ставшие реальностью как основанный на предметном мире концепт 
«элитности», так и «философия творчества Apple Macintosh», «стиль жизни Sony», «Дао 
Toyota» (Лайкер Дж., 2008) и т.п.

Городская среда
Рассматривая перспективы развития городов мира с точки зрения геоэкономики, 

можно выделить три типа городов, играющих различные функции в разном масштабе 
территории:

• «Мировой город». Крупные милионники-мегалополисы. Центры глобального 
управления. Место расположения бирж. Таких городов в мире всего три (Лондон, Нью-

186Данная тема подробно обсуждается в книге А. Лазарчука «Жестяной бор» (цикл 
«Опоздавшие к лету») (Лазарчук А., 2005)



Йорк, Токио), и еще несколько претендуют на этот статус (в т.ч. Москва). Носители 
постиндустриальной экономики, центры финансовых и консалтинговых услуг, 
медиапроизводства, инновационные центры. Опережают развитие остального мира на 3-5 
лет. Живут в отрыве от окружающего мира187 в глобальном геоэкономическом пространстве. 
Основаны на постиндустриальной экономике

• «Региональные индустриальные города». Миллионники, от 800 тысяч. 
Собирают территорию, служат центрами промышленности, ИТ и логистики, несут основную 
нагрузку по СК-переработке. Среди них выделяются европейские и американские, 
отличающиеся пространственной структурой (в европейских есть жилой исторический 
центр, в американских вместо него — центральный деловой район). Имеют развитую 
постиндустриальную экономику. Как правило, синхронны в своем развитии мейнстриму, 
иногда могут чуть отставать или опережать. Оказывают важное развивающее воздействие на 
окружающую территорию.

В этой группе можно выделить подкласс «Промышленных городов», которые имеют 
меньшую численность населения (500-800 тыс.) и ярко индустриальную экономику

• «Малые города». Менее 300 тысяч населения. Слабо развитая индустрия либо 
небольшое градообразующее предприятие (исключение — при специализации внутри 
агломерации). Возможен значительный потенциал постиндустриального развития за счет 
туризма, локального аутсорсинга, средовых характеристик

Выделяются также азиатские «мегагорода» — огромные, хаотично урбанизированные 
территории со смешанной специализацией. Эти города — следствие политики ускоренной 
индустриализации.

Важной особенностью современного — постиндустриального — развития городов 
является формирование мегалополисов — соединение нескольких городских агломераций в 
единое пространство. Именно подобные мегалополисы Америки, Японии и Европы на 
сегодняшний день являются центрами постиндустриального производства во всех смыслах 
этого слова.

В будущем, основными тенденциями для каждой из групп будут:
• Для мировых городов — дальнейшая интеграция в мировую экономику, развитие 

экстерриториальности, собственной глобальной субъектности и конкурентоспособности, 
переход к культуре активного потребления инноваций

• Для региональных городов — формирование и развитие постиндустриальной 
экономики, связанные с этим значительные пространственные деформации (вынос 
производств, перефункционализация и новое освоение территорий), формирование 
агломераций

• Для малых городов — либо переход к индустриальному развитию (через 
градообразующее предприятие, подключение к агломерации и т.д.), либо переход к 
постиндустриальному через развитие сектора услуг

Основными особенностями постиндустриальной экономики и развития среды для 
современного города являются:

• 24-часовая активность (деловая жизнь, торговля, развлечения)
• Сверхвысокое энергопотребление, сглаживание суточных пиков
• Высокая обеспеченность современными форматами торговли, общественного 

питания и коммерческой недвижимостью
• Развитые общественные пространства, в т.ч. публичные
• Новые формы потребительской культуры — визуальное потребление, 

сращивание развлечений с другими формами деятельности, высокая скорость потребления 
инноваций

• Многофункциональное использование территории, отказ от 
«монофункциональных» районов

• Новые стандарты качества жилья (в т.ч. обеспеченность площадью, стандарты 

187Есть специальный термин — «ЗаМКАДье



строительства, разнообразие предложения)
Крупные города являются на сегодняшний день носителями постиндустриальной 

экономики, плотность связей, качество жизни и особенности экономики которых делают 
возможным переход на новый уровень социально-экономических отношений. Среди этих 
вызовов:

• Транспортная проблема. Взрывной рост автомобилизации населения и 
неспособность транспортных систем городов справляться с потоками автотранспорта 
порождают противоречие между требованиями принятых стандартов качества жизни и 
объективными характеристиками существующего городского пространства. Это касается как 
внутригородских транспортных потоков, так и связи между городом и транспортными 
хабами

• Инфраструктурная проблема. Инфраструктурные требования современного 
качества жизни и экономического развития (связь, электроэнергия и т.д.) не могут 
эффективно удовлетворяться инфраструктурой современных городов. Как следствие, 
появляется противоречие между функцией городов как носителей постиндустриальной 
экономики и их способностью эту экономику обеспечивать

• Проблема качества городской среды. Люди стремятся к перемещению в 
крупные города, постиндустриальная экономика которых повышает капитализацию 
человеческих ресурсов и качество жизни, но при этом размещение элементов 
постиндустриальной экономики в крупных городах часто невыгодно по причине высокой 
стоимости жизни, рабочей силы и земли. Кроме того, существующие города не обладают 
необходимого качества общественными пространствами, деловой и жилой недвижимостью. 
Развитие существующей среды таких городов до требуемого уровня есть долгий и сложный 
процесс, который к тому же тормозится рядом объективных факторов

Указанные проблемы можно обобщенно сформулировать так: «Крупные города все 
менее способны поддерживать постиндустриальную экономику, при этом они 
являются единственными территориями, где такая экономика является возможной». 
Эти вызовы не являются специфически российскими; аналогичная ситуация наблюдается во 
многих городах мира. В настоящее время эти проблемы пытаются решать разнообразными 
способами, в том числе через реинжиниринг городской среды и формирование новых 
городских поселений «подзадачу».

Формирование «вымороченных» форм городского развития, таких как описанные в 
фантастической литературе гипертрофированные индустриальные города типа «Стальные 
пещеры», следует считать крайне маловероятным. Равным образом мало жизнеспособными 
являются «города-утопии», наподобие некоторых современных корпоративных городов.

Предложена также концепция «кризисного города»: целиком заполненная пирамида 
основанием около двух километров, высотой около километра. Окна-экраны, широкое 
использование виртуальной реальности при минимализме расходуемых ресурсов. Решается 
ряд транспортных проблем, улучшается логистика, в особенности — логистика «последнего 
километра». Для борьбы с безработицей создаются симуляторы работы.

Элита живет отдельно от таких домов-городов в «домиках у озера».
Концепция в целом имеет связь со Столицей из трилогии С. Снегова и «Стальными 

пещерами» А. Азимова, а также с некоторыми архитектурными проектами 1930-х годов.
В условиях постиндустриального кризиса и взрывной урбанизации в Африке и Азии 

такое решение, видимо, возможно.

Обсуждение на фокус-группе темы «образ жизни»
Р: Мы обсуждали в «двойке» проблему человеческих депрессий. Возникла гипотеза - 

депрессии «нужны» некоему информобъекту, что это своего рода «как бы сюжет». Логика 
примерно следующая: в Средневековье люди почти поголовно были хронически больны - 
туберкулез, сифилис, золотуха, рахит, авитаминозы, вшивость вообще за болезнь не 
считалась. То есть тогда хронические болезни считались нормой, а уж для немолодых людей 



— обязательной нормой. Врачи «хронику» не лечили и не пытались. Понадобилось 
несколько медицинских революций, чтобы перейти к пониманию, что нормальным 
состоянием человека, даже и пожилого, является здоровье.

Сейчас считается нормой, по крайней мере для людей, вышедших из периода юности, 
состояние легкой депрессии, хронической усталости, скуки. Притом со временем, насколько 
можно судить, процент больных этими состояниями растет. Для примера - еще в первой 
половине XX века нормальная прочная семья у творческих людей считалась нормальным 
явлением, сейчас это — редкое исключение. В качестве гипотезы: в древности люди умели 
управлять информконструктами через понятие жертвы (жертва-кровь-ДНК - информация... в 
рамках построений Д. Симмонса в «Олимпе»), а с появлением христианства появились 
эгрегориальные формы управления — но уже для избранных. Натурфилософия Бэкона и его 
группы была очень сильной формой управления... На уровне анекдота: чтобы получить 
высокие надои, надо ласково спросить у коровы, что у нас сегодня будет на ужин — молоко 
или говядина? Но при переходе от натурфилософии, которая прежде всего - философия, к 
современной науке момент экзистенциального управления был утрачен и 
информконструкты, в том числе реликтовые, развернулись вовсю. Это привело к целой 
группе информационных заболеваний, в том числе — к депрессии и потере радости жизни. 
Вспоминая русский фильм «Хоттабыч» - господство Шайтаныча, «всеобщий облом».

F: Причиной депрессии является непонимание, в самом широком смысле этот 
информобъект паразитирует на ошибках в коммуникации. В известной мере он и «соткан» 
из ошибок в коммуникации.

R: Этот гипотетический информконструкт, которому выгодна всеобщая депрессия, 
как препятствующая быстрому развитию,— это псевдо-Левиафан. Непонимание человека 
человеком, на котором строится воздействие этого информобъекта на общество, есть ресурс.

F: Давайте рассмотрим три информобъекта — «нормальный Левиафан», измеримые 
отношения между денежными объектами, «Большой Занзибар» — человек сравнивает и 
испытывает недовольство по поводу любого неравенства, Легба188: ошибки и недостатки в 
коммуникации, дискоммуникация, где мощность пропорциональна коммуникации и 
проценту ошибок. Легба ответствен за акт мыследеятельности, порожденной некорректной 
коммуникацией и ее достройкой до корректной.

J: Нормализация депрессии как нормального состояния психики связана с 
разрушением технологического баланса...

4.4. АНТРОПОСРЕДЫ И ИЛЛЮЗОРНАЯ СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ
34. Ищи, не дабы найти, а ради счастья 
искать.

Х.-Л. Борхес
Как было показано в разделе 2.4, каждому базовому социосистемному процессу 

соответствует свой иллюзорный; таким образом, ключевых иллюзорных социосистемных 
деятельностей насчитывается четыре: война, контроль, эстетизация пространства, 
экзистенциальное познание. Их взаимодействие образует иллюзорную систему 
деятельностей, которая может быть разложена по средовому базису.

Из общесистемных закономерностей понятно, что по мере нарастания кризиса 
образования внимание общества к формам деятельности, связанным с контролем, будет 
усиливаться, что приведет к перефинансированию этой сферы, ее экстенсивному росту и 
последующему разрушению. К сожалению, на данный момент мировой опыт сценирования 
форм деятельности, связанных с контролем, отсутствует, в связи с чем сколько-нибудь 
содержательный прогноз затруднен.

Иллюзорные формы производства также находятся в стадии интенсивного развития, 

188Есть ссылки в буддийском и вудуистском пантеонах.



как количественного, так и качественного. Можно предсказать следующие направления 
этого развития:

• Рост значения информационных и знаковых деятельностей, якобы 
обслуживающих производство (реклама, брендирование, маркетинг, составление баз данных 
и т.д.)

• Господство постмодерна во всех формах культуры
• Рост потребления всех форм культуры
• Повышение зрелищности культуры, переход кинематографа на 3D-формат
• Непрерывная эстетизация городской среды
• Рост производства всех форм культуры
• Перепрофилирование индустриальных объектов под знаковую деятельность
Подобный рост иллюзорно-знаковой деятельности послужит причиной снижения 

эффективности социосистемы, но в разумных пределах. Есть все основания утверждать, что 
ни к каким серьезным изменениям в антропосредах это не приведет.

Несколько иной будет ситуация с иллюзорным познанием. Эта форма деятельности с 
конца 1990-х годов маргинализируется, и этот процесс продолжится в дальнейшем. 
Маргинальное трансцендентное познание приведет к массовому генерированию 
идентичностей; этот процесс будет восприниматься в обществе как возникновение сект. 
Одновременно возрастет влияние традиционных религий — ислама, христианства (прежде 
всего, в его католической интерпретации), буддизма, иудаизма, индуизма, синтоизма. Это 
приведет к значительному переформатированию социальной среды на всех уровнях — от 
семьи до государства и системы международных отношений, проникновению религии в 
образование, обретению религией контроля над культурой. Ответом на это окажется 
возникновение атеистического фундаментализма (в рамках левого политического проекта) 
и резкое усиление этноконфессиональной напряженности в социальной среде. Все 
перечисленные процессы уже вполне проявлены, можно предсказать, что на всем горизонте 
прогноза тренды в области иллюзорного познания сохранятся.

Данный раздел посвящен иллюзорной деятельности в области управления, то есть 
войнам и политическим движениям.

ВОЙНЫ И КОНФЛИКТЫ
Уже отмечалось, что для всех войн — от каменного века до наших дней — общей 

характеристикой является карнавальный характер. Как на карнавале «ложь» и «истина» 
меняются местами, так и на войне меняются местами «дозволенное» и «недозволенное».

На войне личности разрешено и даже предписано именно то, что категорически 
запрещается в обыденной жизни (и, как правило, вытесняется в индивидуальное или 
коллективное бессознательное), поэтому-то война и может выполнять целый ряд важных 
социальных функций: сублимацию общественного бессознательного, утилизацию 
пассионарности и управление антропотоком, создание и поддержание «социального лифта», 
обеспечивающего вертикальную общественную мобильность, запуск механизма 
«горизонтального» перемешивания социальной системы и т.п.

Война также проявляет и проверяет жизнеспособность некоторой конкретной 
социальной модели, то есть она в обязательном порядке имеет экономическое и 
политическое (управленческое) содержание.

До тех пор пока не будут найдены другие, более приемлемые для человеческой этики 
способы реализации перечисленных функций, война не просто будет существовать: она 
будет существовать в неизменных, известных с каменного века формах.

Здесь и далее мы будем понимать под войной любой ассоциированный с 
социосистемой конфликт, в котором хотя бы одна из сторон не рассматривает физическое 
выживание противника в качестве необходимого условия. Война начинается с убийства. 
Собственно она представляет собой механизм, узаконивающий убийство, но и 



ограничивающий его рамками, способствующими выживанию социосистемы. Войны могут 
(и будут) происходить на любых уровнях социальной среды, но в данной главе мы коснемся 
только конфликтов, связанных с современными базовыми формами существования 
социосистемы: национальное государство и рыночные сообщества (National State и Market 
Community).

Характер будущей войны (период 2005-2050 гг.)
Из вышеизложенного с определенностью следует, что войны будущего окажутся в 

некоторых отношениях похожими на войны недавнего прошлого. В конфликтах первой 
половины XXI века будет наблюдаться многое из того, что было в минувших «мировых 
кризисах»: и бомбежки городов, и концлагеря, и массовые призывы, и грандиозные 
батальные сцены.

Это предсказание, как и любое другое, конечно, не может претендовать на 
абсолютность. Тем не менее следует принять во внимание общеисторический тренд 
постоянного возрастания территориальных и ресурсных масштабов войн. Локальные и 
антитеррористические войны не решили проблему нарастающего «пассионарного выплеска» 
в Африке, Юго-Восточной и Центральной Азии, в Закавказье. Менее очевиден, но также 
наблюдаем рост молодежной пассионарности в США, ЕС, России, Японии. Есть все 
основания полагать, что социосистема отреагирует на нарастающие проблемы «как обычно», 
то есть максимально масштабной (при данном уровне развития человечества и при 
удержании рамки сохранения социосистемы) войной. Эта война может принять вид 
хаотического взаимодействия локальных столкновений и конфликтов.

Акторы предстоящей крупной войны будут иметь в своем распоряжении только 
образы (паттерны) Первой и Второй Мировых войн. Значит, эти паттерны будут 
использованы. Кроме того, социосистемное содержание войны, выражающееся в нарушении 
юридических и нравственных норм, в убийстве и насилии, имманентно именно этим 
«классическим» формам войны. Механизмом, генерирующим насилие на войне, является 
борьба на войне, следовательно, эта борьба будет вестись в максимально широких 
масштабах.

Таким образом, предстоящие войны во многом примут известные нам классические 
формы.

Приходится предположить, хотя по сегодняшним представлениям это звучит 
достаточно неожиданно, что будущая война окажется столкновением массовых армий, а 
не сравнительно небольших высокопрофессиональных «корпусов быстрого реагирования». 
Как и прежде, пехота, вооруженная автоматическим огнестрельным оружием, 
противотанковыми и противовоздушными носимыми комплексами, тактическим ядерным 
оружием, останется «царицей полей» и исход сражений будет зависеть от ее количества, 
оснащения, боевой подготовки и не в последнюю очередь — от ее стойкости на поле боя. 
Понятна важность качества управления при подготовке и проведении операций, но надо 
иметь в виду, что в реальных боевых условиях всякое управление неизбежно будет 
нарушено. В этой связи огромное значение приобретает способность пехотинцев и 
младших командиров массовых армий разумно действовать в отсутствие директивной 
информации.

Альтернативой массовой конскрипционной (то есть построенной на основании 
принципа всеобщей воинской повинности, военного призыва, механизма мобилизации) 
армии является концепция малой профессиональной армии. Она не нова и возникла уже во 
времена Наполеона как реакция на массовые армии, порожденные Французской 
революцией. Особенно сильно распространился пацифизм после Первой Мировой войны, 
которая не оправдала ничьих надежд: ни упований тех, кто ее организовывал, ни мечтаний 
тех, кто ее вел. Победители не испытали радости победы, побежденные не могли понять, «за 
что их так и почему это случилось». Война носила совершенно иной характер, чем прежде. 
Она стала слишком глобальной, а людские потери оказались ненормально большими. 



Политические итоги для проигравших были просто чудовищными. Сравните последствия 
Франко-прусской войны и, фактически, ее «второго раунда» — Первой Мировой. Дело ведь 
не ограничилось возвратом назад Эльзаса и Лотарингии, речь шла теперь о тотальном 
перекраивании карты и форматов отношений Европы. Германия лишилась всей 
колониальной системы и, по сути, стала зависимым государством. Но победители все равно 
не были удовлетворены итогами. Для них понесенные потери не компенсировались 
результатом.

После Первой Мировой войны возникает общественное движение «Никогда 
больше!», которое вылилось не только в создание Лиги Наций, но и в ряд реальных 
политических действий. Например, правительство Великобритании дважды принимает на 
вооружение лозунг «Десять лет без войны». В 1918 и 1928 годах английское правительство 
принимало программы развития, исходящие из того, что в ближайшие десять лет империя 
крупной войны вести не будет. Это понятное желание сэкономить на вооружениях и 
отказаться от перманентной подготовки к очередным сражением на целых 10 лет, 
повторенное дважды, привело Англию к следующим результатам.

Произошел «кризис традиционных отраслей промышленности» (та Англия, которая 
создавала великий Британский флот, фактически, была уничтожена антивоенной политикой: 
сократилось много рабочих мест, резко упало промышленное производство, уменьшилась 
роль Англии в мире). Англия не только лишилась большой части своего научного 
потенциала, но и потеряла значительную часть колониальной империи де-факто. Попытки 
лорда Битти организовать какую-то единую систему имперской обороны на случай будущих 
конфликтов, воссоздать единый имперский флот и обеспечить его существование едиными 
общеимперскими финансами потерпела полную неудачу. Доминионы, почувствовав, что 
Англия ослабла, а ее пацифистскую политику они «читали» только как свидетельство 
ослабления возможностей страны и воли ее правящей элиты, начали искать собственные 
способы решения проблем, в том числе политических, вне единого пространства империи. 
До начала Второй Мировой войны это обстоятельство не сказалось на судьбе Британии 
непосредственно и прямо, но в 1942 г., когда У. Черчилль обратился непосредственно к 
Австралии с просьбой оказать помощь империи на Ближнем Востоке, он получил ответ, что 
тех сил, которыми располагает Австралия, хватит только на то, чтобы защитить себя от 
японской агрессии. Это означало конец Британской империи как актора мирового 
политического процесса.

Стремление британских элит 1920-х годов ни в коем случае не начинать следующую 
войну и не продолжать гонку вооружений, которая привела к Первой Мировой, обернулось 
Вашингтонской конференцией, по итогам которой Англии пришлось разорвать морской 
союз с Японией и ограничить свой флот, который более ста лет оставался первым в мире. С 
Вашингтонской конференции начался упадок Великобритании как мировой державы.

Все принятые меры, столь тяжелые для общества, столь опасные для экономики и 
социального положения страны, ни к чему не привели, потому что через двадцать лет после 
окончания Первой Мировой войны Лига Наций прекратила свое существование, а Британия 
оказалась втянутой во Вторую Мировую войну на гораздо худших для себя условиях.

В межвоенный период во всех странах, которые испытали шок Первой Мировой, то 
есть в Германии, Австрии, Великобритании, России, США, Италии, культивировалась и 
другая интеллектуальная оппозиция к классической войне — концепция малых 
профессиональных армий. Именно тогда возникла мысль, что «нам» не нужна 
конскрипционная система, «мы» обойдемся совсем маленькой армией, которая, однако, 
будет очень сильной, очень мобильной, очень боеспособной. Умные люди (Фуллер в 
Англии, Лиддел-Гарт в той же Англии, Эймсбергер в Австрии, Гудериан в Германии, 
частично Шарль де Голль во Франции) эту идею смогли воплотить в практические действия: 
в теорию механизированной войны, в танковые корпуса и, соответственно, в хорошо 
разработанные сценарии новых войн. Сценарии были, и до определенного момента они даже 
работали, но Вторая Мировая война сопровождалась точно такими же массовыми 



призывами, как и Первая, еще большими жертвами среди воюющих армий и мирного 
населения, еще большим размахом, еще большими материальными потерями. Малые 
профессиональные армии оказались бессильны. Англии пришлось переходить от них к 
классической конскрипционной системе. Даже Америка, отделенная океаном от европейских 
событий, вынуждена была отказаться от своей доктрины иметь только одну дивизию 
сухопутных войск. Пришлось и в Штатах создавать массовую армию.

После Второй Мировой войны и после Третьей («холодной») концепция «малой 
профессиональной армии» возникает еще дважды. Считается, что «теперь мы поумнели, 
теперь массовых армий не будет, а воевать станут только и исключительно профессионально 
подготовленные корпуса быстрого реагирования и развертывания, и все будет очень хорошо, 
и война будущего окажется абсолютно бескровной и совершенно не коснется мирного 
населения» (Переслегин С., 2008). К сожалению, эта концепция противоречит не только 
социосистемному содержанию войны, но и долговременным тенденциям развития 
вооруженных сил, равно как и основным принципам военного искусства.

Разумеется, если исходить из того, что современные войны носят пространственно 
локальный характер и вообще ведутся не за территории (а, например, за управление 
транспортными потоками или правилами игры на определенных рынках), то для таких 
вооруженных конфликтов необходимости в массовых армиях действительно нет. Можно 
сформулировать общее правило, согласно которому массовая армия есть орудие борьбы за 
территорию в геополитических войнах. Но именно в этой логике массовые армии (и их 
столкновения) неизбежны, потому что в современном мире существуют по крайней мере два 
геополитически-ориентированных национальных государства (США и КНР). Необходимо 
также иметь в виду, что массовая армия представляет собой также и орудие войны на 
уничтожение, а такая война является крайней формой цивилизационных и культурных 
конфликтов.

* * *
Несколько упрощая, можно вывести правило, согласно которому каждая 

последующая война использует все оружие предыдущей плюс некоторое количество 
инноваций. Как правило, публицисты и аналитики сосредоточивают внимание на 
инновациях и опускают исторический «бэкграунд»189.

Крупная война XXI столетия возьмет от Первой Мировой войны — размах, 
длительность, массовый характер армий, роль пехоты. Вторая Мировая «предоставит» 
будущим конфликтам ядерное оружие, логику применения авиации (в том числе 
авианосного базирования) и подвижных войск190, высочайшую динамику и «сюжетность» 
сражений. Найдет свое применение и главное оружие «холодной войны» — 
информационное.

Информационная агрессия (прежде всего, в правовом пространстве) — первый 
«постиндустриальный» инструмент ведения войн XXI столетия. Другой актуальный 

189Считается, что кавалеристские атаки «с саблей наголо» показали свою 
несостоятельность во время американской «Войны Севера и Юга», а Франко-прусская война 
1871 г. и Русско- японская война 1904-1905 гг., не говоря уже о Первой Мировой войне, 
подписали приговор такому роду войск, как кавалерия. Однако один из выдающихся 
германских начальников Второй Мировой сказал: «Смеяться над русскими конно-
механизированными группами может только тот, по чьим тылам эта группа ни разу не 
прошлась».

Разумеется, в отличие от сражений Средневековья конница не занимала во Второй 
Мировой войне важного места. Но когда Советский Союз готовил операцию против Японии 
в 1945 г., а для этой операции отобрали только элитные войска, на направлении главного 
удара оказалась и конно-механизированная группа, подчиненная 6-й танковой армии.

190Однако, как показала уже Арабо-израильская война 1973 года, роль танков и 
авиации снизится за счет широкого распространения переносных средство ПТО-ПВО.



инструмент — это террористическая война. То, что успешно использовал условный «Бен 
Ладен» против США. То, что еще более успешно использовали некие не называемые силы 
против России на «Норд-Осте» и в Беслане.

Террор достаточно безопасен для устойчивого государства или пассионарного 
общества. Террористическими актами невозможно добиться сколько-нибудь существенного 
стратегического результата. Проблема заключается в том, что террор всегда рождает в 
качестве общественной реакции либо панику, либо антитеррор, либо производство мер 
безопасности в таком объеме, что они не только начинают мешать экономике, но и 
настолько повышают информационное сопротивление общества, что ставят под сомнение 
социосистемные механизмы присвоения информации. Если это происходит, террор 
становится эффективным в высшем, социосистемном, смысле.

Иными словами, террор значим не сам по себе, он становится значимым, когда 
получает «адекватный ответ». Почему был предельно неэффективен террор против 
Советского Союза? Потому что при той блокаде информации, которая действовала в СССР, 
никто, кроме исполнителей да некоторых диссидентов, никогда и ничего о произошедших 
террористических актах не узнавал. Общество на террор никак не реагировало, ну а 
реальные потери от террора всегда невелики. Например, в 2004 г., крайне неудачном для 
России в этом отношении, от террора, преступлений и иных насильственных причин, 
погибло в шесть раз меньше людей, чем от аварий на транспорте. То есть с экономической и 
политической точек зрения террор — это практически неощутимые потери. Даже такой 
грандиозный теракт, как 11 сентября, практически не отразился на демографических 
показателях Соединенных Штатов — потери 0,2-0,3% от общих за год191.

Конечно, это утверждение не политкорректно, поскольку эти десятые и сотые доли 
процента — тысячи погибших людей. Но жизнь неразрывно связана с риском смерти. Когда-
то это считалось само собой разумеющимся. Современные потери от террора, сколь 
ужасающими бы они ни представлялись, много меньше потерь от дифтерии в XIX столетии 
или от кораблекрушений в XVII-XVIII веках.

Современное общество вынуждено реагировать на террор. А это создает возможность 
управлять действиями целых государств при помощи нескольких террористических групп, 
которые заранее обречены на уничтожение и которых «не жалко». Это стратегия войны 
может быть очень эффективной.

Ключевой момент заключен в слове «управлять». Террор — это орудие 
обоюдоострое. Можно готовить и использовать террористические группы, но совершенно не 
очевидно, что они будут исполнять приказания. Особенно это касается смертников, которым 
терять нечего и которые поэтому считались принципиально неконтролируемыми. Поэтому 
принципиальное значение приобретает вопрос: можно ли террористической группой 
управлять, и если да, то в каком пространстве это управление осуществляется? В последние 
годы удалось установить, что управление группами смертников можно осуществлять через 
высшую трансценденцию, точнее, через проектирование трансцендентальных реакций в 
пространстве геокультуры.

Этот постиндустриальный механизм контроля позволяет перейти от стратегии 
«простого террора» к концепции «постиндустриального террора», инструментом 
которого являются так называемые АТ- группы, которые могут существовать в рамках 
национального государства, транснациональных корпораций, рыночных сообществ или 
иных организующих структур или выступать в качестве самостоятельных акторов.

В этой концепции исходным звеном служит мощный аналитический штаб (A-группа), 
члены которого не имеют никаких внутренних моральных ограничений, очень креативны, 

191В действительности не отразился он и на экономике. Кризис 
высокотехнологичных «знаниевых» отраслей предсказывался аналитиками до 11 сентября 
2001 года. Таким образом, условный «Бен Ладен» скорее предоставил промышленным 
элитам хорошую возможность «списать» понесенные потери и даже частично 
компенсировать их за счет государства.



весьма изобретательны, абсолютно безжалостны и хорошо знают, чего именно они хотят. 
Эти люди контролируют и направляют действия нескольких террористических структур, 
действующих на территории реального или потенциального противника. Т-группы 
выполняют все распоряжения совершенно вслепую, их члены не знают состава и места 
дислокации A-группы, не понимают и не стремятся понять, что эта A-группа делает и зачем, 
но знают (это заложено при геокультурном проектировании поколения, являющегося 
социальной базой Т-групп) «во имя чего» и обучены «как». Возможно, события в Нью-
Йорке, Москве, Мадриде и Беслане192 следует рассматривать как успешные «полевые 
испытания» нового инструмента войны.

Значит, в больших войнах XXI века следует ждать гораздо большего масштаба 
террористических операций.

Весьма важно, что в отличие от национальных государств АТ-группы, которые нельзя 
напрямую связать с той или иной территорией, могут применить в стратегических 
масштабах не только химическое, но и биологическое оружие.

Биологическое оружие является опасным в хранении и непредсказуемым по своим 
последствиям при применении (что было установлено еще японской армией в ходе 
варварских «опытов» на территории оккупированного Китая). Но эти его недостатки 
существенны, только если актором применения является государство и регулярная армия. В 
этом случае биологическое оружие должно быть заранее изготовлено, испытано, быть 
пригодным для длительного хранения и безопасным для обслуживающего персонала. В 
случае войны оно должно быть доставлено на территорию противника, что подразумевает 
применение специальных боеприпасов. Но если вместо биологического материала 
использовать в этих боеприпасах обычный оружейный плутоний, эффект будет заведомо 
выше.

С другой стороны, террористической группе значительно легче доставить на место 
применения нескольких человек, зараженных опасной болезнью, нежели ядерный заряд. 
Поскольку Т-группа всегда включает в себя смертников (часто состоит только из них), 
проблема безопасности хранения и эксплуатации не стоит. А эффект при условии правильно 
рассчитанного (A-группой) воздействия носителей биологического оружия на крупные 
транспортные узлы будет очень значительным. Три-четыре смертника, больные какой-
нибудь чумой или Магдебургской лихорадкой в инкубационной фазе, оказавшись в 
ключевых международных аэропортах, вызовут массовые и пространственно 
непредсказуемые вспышки заболеваний. В зараженных зонах возникнет хаос, который 
позволит делать со страной «все, что угодно» еще до «горячей фазы» войны и, возможно, 
вместо нее.

Таким образом, есть основания предполагать, что в войнах XXI столетия будет если 
не широко, то эффективно применяться биологическое оружие, причем именно АТ-группами 
в рамках стратегии террористического воздействия на неприятеля.

В этой связи следует обратить пристальное внимание на ряд недавних сообщений 
новостных лент. Индонезия объявила о том, что к ней «вернулся полиомиелит». Вновь 
началась оспенная вакцинация в целом ряде стран (в частности, в Великобритании). В 
Африке вдруг возникла проблема с геморрагическими лихорадками.

Эти события заставляют предположить, что бактериологическое оружие сейчас 
активно проходит испытания. Пока оно еще не испытывается на «белых людях». Но надо 
быть готовым к тому, что оно будет применяться везде.

АТ-группы, в частности вооруженные бактериологическими боеприпасами,— это 
специфический тип оружия, компенсирующий малочисленность армии и относительную 
слабость экономики, который найдет свое применение в войнах XXI столетия.

Есть серьезные основания полагать, что важной отличительной особенностью войн 
начала XXI столетия (возможно, даже их родовым отличием) станет очень широкое 
использование в боевых порядках несовершеннолетних. Это обусловлено следующими 

192Лондонские террористические акты в эту схему не вписываются.



основными причинами:
• В развивающихся странах Африки и Азии рождаемость является высокой, 

детская смертность снизилась, в то время как продолжительность жизни по-прежнему 
невелика (в благополучном Габоне — 41 год у мужчин, 50 лет у женщин). В этой связи 
возрастная структура населения резко сдвинута в сторону несовершеннолетних, которые 
представляют собой 30-40% населения. При развитии в Африке и Азии прогнозируемых 
гуманитарных катастроф эти возрастные страты обречены на вымирание. Стать 
экономически активным населением они не смогут, поскольку гуманитарная катастрофа 
приводит к сокращению как рабочих мест в промышленности, так и освоенных земель в 
сельском хозяйстве. Так как количество оружия в современном мире избыточно, следует 
предположить не только взрывной рост детской преступности, но и возникновение 
«детского наемничества» (по исторической схеме янычар), а также широкого привлечения 
несовершеннолетних к службе в армии, что позволяет высвободить экономически активное 
население. Заметим, что «детские» войска уже применялись в конфликтах XX столетия: дети 
составляли основу армии «Красных кхмеров» в Кампучии, а также широко использовались и 
в Ираноиракской войне

• В развитых странах конфликт между поколениями постепенно приобретает 
характер структурообразующего противоречия социосистемы. Тем самым 
социосистемная функция войны практически требует вовлечения детей в военные 
конфликты. Экономически это, кстати, обусловлено почти теми же причинами, что и в 
развивающихся странах: сокращением в возрастной пирамиде доли экономически активного 
возраста (правда, не за счет высокой рождаемости, а за счет низкой смертности). По 
существу, возможны только два решения: гражданская «война поколений» или 
использование пассионарной молодежи школьного возраста во внешних военных 
конфликтах — «детская война»

• Эта особенность войн будущего отрефлектирована, например, в Японии: 
значительная часть анимэ-культуры, фильмы и книга «Королевская битва», 
соответствующие ролевые игры. Современная политика жесткого контроля за детством и 
любыми способами вовлечения несовершеннолетних во «взрослую жизнь» есть 
инстинктивная и обреченная на провал реакция социумов на предчувствие «детских войн»

Широкое развитие наемничества, в частности «черного наемничества», может 
привести к созданию огромных по численности «одноразовых», но управляемых Т-групп — 
Т-дивизий. Такие специфические войска, вероятно, будут формироваться из жителей 
Уганды, ЦАРа, Сомали, Афганистана и аналогичных стран (отличающихся высокой 
рождаемостью, крайне низким уровнем жизни, значительной пассионарностью и 
примитивными формами трансцеденции, допускающими программирование из более 
высокой религиозной рамки).

К этой схеме вплотную примыкает вполне реалистическая для России «Римская 
модель», когда на службу активно призываются неграждане, которые получают гражданские 
права на время военной службы и/или по результатам военной службы.

В предстоящих войнах не будет использовано мощное термоядерное оружие 
стратегического назначения, поскольку это противоречит логике социосистемного 
подхода193. Однако на тактическое ядерное оружие, как уже говорилось, подобных 
ограничений нет (в конце концов, оно уже два раза было использовано во Второй Мировой 
войне). Напротив, увлечение высокоточным оружием, имеющим смысл только в рамках 
концепции малой профессиональной армии и «неучастия» широких масс в боевых 

193Такое оружие, вместо того чтобы поддерживать существование социосистемы, 
«сжигая» пассионарные выплески, угрожает самому существованию социосистемы. То есть 
оно не только не является одним из атрибутивных механизмов функционирования общества, 
но и прямо запрещено такими механизмами. В этой связи существенно, что это оружие не 
было применено в ходе Третьей Мировой («холодной») войны даже в остро кризисные 
моменты.



действиях, постепенно проходит уже сейчас.
Подведем итоги.
• Экономические и политические конфликты XXI столетия примут вид крупной 

горячей войны. В зависимости от ряда привходящих факторов это может быть мировая или 
макрорегиональная война или система локальных войн — хаотическая или «цепочная» (в 
логике «принципа домино»)

• В таких войнах будут участвовать значительные массы населения — либо через 
систему призыва и массовых армий, либо через механизм террора

• Войны будут носить динамический, выражено «сюжетный» характер, отличаться 
значительными колебаниями военного счастья, быстрыми и резкими изменениями 
обстановки

• Ведущая роль в войне будет принадлежать «человеческому фактору» (в этом 
смысле можно говорить о «гуманизации войны»). Это означает преобладание на поле боя 
современной, оснащенной необходимыми средствами борьбы, включая тактическое ядерное 
оружие, пехоты над танками и авиацией

• Важным инструментом подготовки к войне станет организация «флеш-
движений» и доведение их до стадии «цветных революций»

• Новым инструментом ведения войны станут АТ-группы, широко применяемые 
против населения противника, ценностной основы его идентичности, против хозяйственного 
и военного организма

• Возможно возникновение специфических «одноразовых» военизированных 
формирований — Т-дивизий, применяемых для разрешения частных военных задач

• В войне будут широко использоваться дети и подростки
• В войне вероятно использование химического и бактериологического оружия 

(силами АТ-групп на стадии подготовки и в начальный период войны; использование 
стойких ОВ типа иприта, спущенных, например, в вентиляционные шахты метро, приведет к 
параличу любого мегаполиса). Вполне вероятна разработка «избирательного» биооружия 
(например, расового194)

• Произойдет частичный возврат от современных концепций сверхточного оружия, 
малой армии и «малой крови» к более привычным представлениям о войне

Типологизация современных войн
Простейшим способом классификации является разделение современных войн по 

геопланетарному параметру на геополитические, геоэкономические, геокультурные.
Мировые войны XX столетия носили геополитический характер и происходили в 

геополитическом пространстве.
Что определяет обороноспособность страны в рамках геополитики? Наличие у страны 

ресурсов и воли, позволяющих содержать армию и флот, достаточно сильные для защиты 
своей территории, а в идеале — обеспечивать решение поставленных правительством 

194Вообще говоря, наиболее перспективно применение биологического оружия 
против социосистем с высоким уровнем связности, большой продолжительностью жизни и 
расширенным набором медицинских услуг (США, ЕС). При возникновении серьезной 
пандемии в подобных странах происходит быстрая перегрузка системы здравоохранения, а 
попытка перейти к «военным методам» вызовет негативную реакцию населения. Напротив, в 
Индии, Китае, России (где инсталлированы советские противоэпидемиологические 
институты) это оружие, даже будучи успешно применено, не вызовет существенных для 
устойчивости государственного организма последствий. В зонах предстоящих гуманитарных 
катастроф (Бирма, «черная Африка») развитие пандемий неизбежно, это обстоятельство не 
зависит от того, будет ли на указанных территориях применяться биологическое оружие. С 
другой стороны, «расовое оружие» будет эффективно против «черных» Т-дивизий; 
несмертельное биооружие может найти себе ограниченное применение на поле боя (грипп, 
насморк, понос и др.).



геополитических задач.
В логике геоэкономики обороноспособность означает умение страны обеспечивать (в 

том числе неэкономическими методами) свою включенность в международное 
экономическое сотрудничество, свое уникальное место в мировой системе разделения труда. 
В сильном смысле геоэкономическая обороноспособность — возможность управлять 
геоэкономическими балансами мировых макрорегионов, а также механизмом распределения 
геоэкономической ренты.

Значит, геоэкономическая война — это война против включения той или иной 
экономической общности в международное разделение труда, до тех пор пока эта общность 
не примет определенные условия (например, пока страна не разделится на четыре 
независимых государства, каждое из которых будет включено в международную экономику, 
но отдельно от других).

В XXI столетии такие войны неизбежно произойдут. Они обязательно будут иметь 
геополитический «бэкграунд» (подобно Югославской или Иракской войне), но этот 
«бэкграунд» будет носить подчиненный характер. В некотором смысле воспроизведется 
картина анекдота времен ядерного противостояния сверхдержав: «войны не будет, но 
начнется такая борьба за мир, что камня на камне не останется».

Другой тип «новых войн» — войны геокультурные. Войны, которые ведут между 
собой уже не страны, а глобальные проекты.

Таблица 34. Типология современной войны между национальными государствами
Тип 
стра
ны

Концепция безопасности Характер 
войны

Риски/потери Последствия 
внутренние/внешние

1.1. 
Глоб
альн
ая 
свер
хдер
жава 
(СШ
А)

Глобальная: готовность к 
любому типу войны: 
геополитическому (1), 
геоэкономическому (2), 
геокультурному (3)
(1) Профессиональная 
постиндустриальная армия, 
массовый индустриальный 
флот, авиация широкого 
спектра применения, ракетные 
войска, ориентированные на 
глобальную ядерную войну, 
космические силы. 
Совершенствование ядерного 
оружия
(2) Создание союзов. 
Экономическая интеграция, 
создание экономических 
механизмов предотвращения 
крупных войн, «застраивание» 
мировой юридической 
системы, борьба со странами-
изгоями и уничтожение 
соответствующих режимов и 
их военных возможностей, 
широкое использование 
международных институтов и 
структур, использование 
финансовых и 

1. 
Глобальная 
ядерная (с 
Китаем или 
Россией, в 
обоих 
случаях 
крайне 
маловероят
на)
2. Крупная 
геополитич
еская война 
(с теми же 
противника
ми или 
Ираном и 
т.п.)
3. 
Геоэконом
ическая 
война со 
странами-
изгоями
4. 
Геокультур
ная война 
(с 
носителями 

Физическое 
существование 
нации
Потеря статуса 
единственной 
мировой 
сверхдержавы
Отказ 
механизма 
легитимизации 
войны через 
ООН, рост 
напряжений в 
отношениях с 
союзниками
Кризис 
американской 
идентичности

Национальная и 
постиндустриальная 
катастрофа вне зависимости 
от результата войны
Победа: резкое усиление 
военных и иных «правых», 
усиление тоталитарных 
тенденций, возрастание 
угрозы тотальной войны
Поражение: экономический 
упадок, потеря долларом 
статуса мировой валюты
Продолжение текущей 
политики, опасной для США 
и их экономики, 
институционализация 
«Бушеполитики», замедление 
развития 
постиндустриального 
проекта
Раскол страны (де-юре или 
де-факто) на Запад, Восток и 
Юг.
Гражданская война



информационных 
инструментов, 
злоупотребление механизмов 
легитимизации, борьба с 
террором через ограничения. 
Совершенствование 
информационного оружия
(3) Концепция безопасности 
отсутствует

альтернати
вной 
проектност
и - Ислам, 
ЕС, 
Япония, 
Россия, 
Китай)

1.2. 
Дем
окра
тиче
ские 
(в 
опре
деле
нии 
СШ
А) 
режи
мы

Только соучастие в 
геоэкономических войнах, 
ведущихся США
Союз с США
Локальные региональные 
союзы
Вовлечение потенциальных 
противников в единый рынок
Давление на потенциальных 
противников через 
международные организации 
(ВТО, МБРР, во вторую 
очередь ООН)
«Ограничительная» война с 
терроризмом
Культурная война с 
терроризмом
Малые профессиональные 
(реже конскрипционные с 
малым сроком службы) армии, 
высокоточное оружие

1. 
Соучастие 
в 
локальной 
войне
2. 
Вынужденн
ое участие 
в крупной 
геополитич
еской 
войне 
(считается 
маловероят
ным)

Не слишком 
серьезный 
кризис 
доверия
Существовани
е государства 
и 
государственн
ости
Материальные 
и людские 
потери

Парламентский кризис, смена 
кабинета
Поражение: оккупация 
страны
Победа: окончательный отказ 
от суверенитета в пользу 
США, потеря политического 
и экономического статуса

1.3. 
Изра
иль

Союз с США
Обладание ядерным оружием
Массовая (в масштабах 
региона) конскрипционная 
армия 
Современное вооружение 
Жесткие до абсурда 
антитеррористические меры 
Вывод поселений из сектора 
Газа

1. 
Локальная 
геополитич
еская война 
на 
уничтожен
ие
2. 
Антитеррор
истическая 
война

Поражение: 
потеря 
территории, 
гибель или 
полная 
трансформаци
я 
государственн
ости, 
вовлечение в 
Исламский 
геокультурный 
проект
Победа: 
обвинение в 
геноциде, 
причисление к 
государствам-
изгоям

Поражение: «Новый исход», 
национальная катастрофа, 
институционализированная в 
новой волне расселения
Государство Израиль 
исчезает с мировой 
политической карты. 
Облегчение экспансии 
ислама в Европу
Победа: резкое усиление 
власти военных, 
«замыкание» государства, 
ужесточение требований к 
безопасности до полной 
потери управляемости 
системы, террор. Облегчение 
экспансии ислама в Европу (в 
другой редакции)

2.1. 
Реги
онал

Концепция безопасности: 
крупная армия мирного 
времени, значительные 

1. 
Глобальная 
война с 

Существовани
е правящего 
режима

Экономическая и 
политическая катастрофа
Резкая остановка 



ьная 
свер
хдер
жава 
(Кит
ай)

мобилизационные резервы, 
флот, преобладающий в АТР, 
ракетные войска, способные 
поразить противника, членство 
в международных структурах

США
2. Крупная 
региональн
ая война с 
РФ или 
Японией
3. 
Локальная 
агрессия 
против 
Тайваня

Серьезные 
потери, 
человеческие и 
материальные, 
утрата статуса 
региональной 
сверхдержавы
Угроза 
эскалации 
войны

экономического и 
политического развития, 
консервация противоречий, 
возврат к положению 
полуколонии
Внутренний взрыв, 
«перестройка», раскол 
страны

2.2. 
Поте
нциа
льна
я 
свер
хдер
жава 
(Япо
ния)

Концепция безопасности: в 
стадии пересмотра. Озвучено: 
союз с США, создание 
системы ПРО, создание 
«армии быстрого 
развертывания», модернизация 
флота, перевод гражданской 
обороны на новый уровень
Возможно, создание ядерного 
оружия

1. 
Агрессивна
я 
геополитич
еская война 
за 
господство 
в АТР (при 
нейтралите
те США)
2. 
Проектная 
геокультур
ная война

Вмешательств
о США на 
стороне 
противников 
Японии
Блокада 
Японии в 
отношении 
углеводородов

Победа: создание новой 
региональной сверхдержавы 
с очень высокой ролью 
военных и сильнейшим 
социальным расслоением, 
проявленным 
территориально
Поражение: очень высокие 
человеческие потери

2.3.«
Стра
ны- 
изго
и» (в 
опре
деле
нии 
СШ
А)

Отсутствует и не может быть 
создана

Агрессия 
со стороны 
США и их 
союзников 
(локальная 
война)

Потеря 
суверенитета, 
ликвидация 
армии, смена 
государственн
ого режима

Включение государства в 
«орбиту» США
Институционализация 
партизанской войны

3. 
Росс
ия

Находится в процессе 
пересмотра и пересоздания

Все типы 
войн

Распад страны, 
уничтожение 
или смена 
политической 
элиты

Создание конгломерата 
«русских» стран, 
экономически полностью 
контролируемых США. 
Снижение численности 
населения. Ликвидация 
любой территориальной и 
экстерриториальной 
проектности

Современная армия (на примере РФ)
Хотя принятый нами подход постулирует, что война всегда остается войной: ее 

содержание, как и ее формы, не претерпевают существенных изменений даже при фазовых 
переходах в социосистеме,— рассмотренные выше особенности будущих войн ставят перед 
армиями иные задачи, чем прежде.

Уже указывалось, что постиндустриальные войны предъявляют значительно более 
высокие требования, нежели индустриальные, к подготовке индивидуального бойца, 



подразделений, частей и соединений. Достаточно сказать, что современные воинские части 
должны быть готовыми к осмысленным, а в идеале — к безошибочным действиям в 
условиях внезапного нападения неизвестного противника, при отсутствии связи и 
управления, при запаздывающих приказах и вообще без приказов. При такой постановке 
задачи понятно, что если не части и соединения, то, по крайней мере, подразделения должны 
уметь сохранять свою спаянность и единство действий в сколь угодно сложной обстановке; 
навыки выживания, борьбы, владения всеми формами оружия (в том числе системами 
радиолокационной разведки, носимыми комплексами ПВО и ПТО) подразумеваются.

Ни современная российская армия, ни даже советская армия «золотых» послевоенных 
лет требованиям постиндустриальной войны не удовлетворяет хотя бы и в минимальной 
степени.

Это общеизвестно, и современное распространение представлений о 
профессиональных армиях обусловлено именно крайне недостаточной боеспособностью 
конскрипционных индустриальных армий мирного времени (не говоря уже о 
мобилизационном контингенте).

Однако существующие профессиональные армии, не исключая армию США, также 
не вполне удовлетворяют сформулированным требованиям. Их боевая деятельность 
определяется уровнем поддержки с воздуха, количеством и качеством информации, 
поступающей от систем спутниковой разведки. Кроме того, профессиональные войска 
весьма чувствительны к потерям (чем, в сущности, и объясняется тяготение армии 
Соединенных Штатов к использованию высокоточного оружия и стратегических 
бомбардировщиков). Заметим здесь, что в рамках социосистемного подхода 
профессионализация армии (то есть исключение из боевых действий основной массы 
населения) вообще представляет собой нежелательное и даже опасное явление.

Россия не может по финансовым соображениям поддерживать существование 
конскрипционной армии. Следует учесть также, что действия АТ-групп на территории 
Москвы и Московской области может затруднить не только проведение мобилизации, но 
даже объявление ее; да и нет оснований считать, что призывные контингенты действительно 
явятся на сборные пункты.

К тому же боеспособность этих контингентов будет еще ниже, чем у армии мирного 
времени. Реальное использование этих масс на поле боя возможно, но бессмысленно.

Но Россия — по тем же финансовым соображениям — не может перейти на 
полностью профессиональную армию. Современная система, комбинирующая систему 
призыва с полупрофессиональными «контрактниками», является примером сочетания 
неприятного с бесполезным. Хотя реальные успехи российской армии в Чечне лучше, 
нежели ее репутация, они не внушают никакого оптимизма в отношении предстоящей войны 
с действительно серьезным, хорошо вооруженным и не стесняющимся в средствах 
противником.

По-видимому, современная российская армия не может быть реформирована и 
должна оставаться такой, как есть. Эта армия подготовлена только к одной войне — 
полномасштабному ракетно-ядерному конфликту. Такой конфликт по общему мнению 
маловероятен, а в социосистемном формализме считается вообще невозможным, но наличие 
армии, предназначенной только для единственной, и притом самоубийственной, 
деятельности, может оказаться важным геопланетарным фактором. Конечно, при условии 
психологической готовности населения и высших элит к рискованным информационным 
играм.

Поскольку к современной конскрипционной российской армии нельзя относиться 
слишком серьезно, имеет смысл, по крайней мере, максимально гуманизировать ее. Для 
этого желательно:

• Широко развивать альтернативную гражданскую службу
• Сократить срок действительной службы
• Перейти на квартирное размещение срочнослужащих (вне времени учений)



• Практиковать в пределах возможностей службу вблизи места постоянного 
проживания призывников

• Учитывать личные пожелания относительно совместного прохождения службы
• Привлекать призванных в ряды вооруженных сил студентов к решению реальных 

задач управления войсками (вообще, в связи с общим страновым кризисом управления 
некоторые счетные задачи по строительству вооруженных сил, логистике перемещений, 
управлению в небоевых условиях следует передавать на аутсорсинг)

• Полностью занимать время срочнослужащих боевой подготовкой или обучением 
специальностям (вождение, радиодело, медицина и пр.)

Не следует ожидать от этих мер слишком многого.
Реальная российская армия должна быть построена «поверх» существующей через 

систему принадлежащих правительству лагерей боевой подготовки и механизм военных игр, 
проводимых в обстановке, близкой к прогнозируемой боевой. Через такие лагеря и игры 
необходимо проводить более или менее боеспособные призывные контингенты (в 
предположении, что такие будут), максимальное количество добровольцев, а также всех 
неграждан, получающих гражданство через механизм военной службы.

Практически подобные лагеря широко эксплуатируются сейчас политическим 
исламом при подготовке так называемых «исламских боевиков». Широкое распространение 
страйкболла, различных ролевых игр (в том числе по мотивам японского фильма 
«Королевская битва»), популярность различных курсов борьбы — с применением всех видов 
оружия или без оного,— все это убеждает, что современное российское общество созрело 
для перехода на подобную постиндустриальную систему подготовки и комплектования 
армии.

Технология создания АТ-групп на сегодня не разработана. По-видимому, такие 
группы должны создаваться и готовиться в индивидуальном порядке (возможно, также через 
систему лагерей/игр). Следует предполагать, что количество АТ-групп у ведущих игроков 
составит к концу 2010-х годов единицы, десятки, может быть, первые сотни.

Чрезвычайно важным механизмом формирования АТ-групп в частности и 
национальных вооруженных сил в целом служит создание вооруженных отрядов на 
произвольно выбранных идентичностях (батальон шахматистов, дивизия толкиенистов, полк 
любителей японской истории, рота знатоков икебаны и др.).

Отметим здесь, что для постиндустриальных стадий развития вообще будут 
чрезвычайно характерны структуры, заданные на произвольных идентичностях. 
Необходимо, однако, разделять «гуманитарноориентированные» («позитивные») 
идентичности и соответствующие механизмы их формирования от 
«криминальноориентированных» («негативных»). Последние, впрочем, также могут найти 
себе применение — в Т-группах.

Не подлежит сомнению, что важным механизмом формирования АТ-групп станут 
флеш-движения, и в частности «игра в смерть» (это значительно более перспективное в 
военном отношении использование флеш-технологии, нежели «цветные революции»).

Как это ни парадоксально, очень вероятной для реализации является также 
специфически восточноевропейская версия концепции «вооруженного народа», а именно 
казачество: люди приграничья или иных угрожаемых зон живут с оружием, умеют им 
владеть, знают, как, против кого и каким образом его использовать.

Будущие театры военных действий
География будущих войн может быть вычислена в формализме этнокультурных 

плит195 (Переслегин С., 2003) или определена через геопланетарный анализ. Понятно, что 
после распада СССР произошло переформатирование международных отношений, в 

195Под «этнокультурной плитой» понимается единство суперэтноса, историко-
географического ландшафта, породившего суперэтнос, и присоединенного семиотического 
пространства, порожденного суперэтносом.



результате вместо одного структурообразующего «векового конфликта» возникла сложная 
система взаимных угроз. Наличие «глобального полицейского» в лице США позволяет 
держать зоны потенциальных конфликтов под контролем, но напряженность противоречий 
нарастает и рано или поздно они реализуются в виде войны.

Глобальные (мировые) конфликты
Пространственное распределение этнокультурных плит и характер их взаимодействия 

позволяет с высокой долей уверенности отрицать в среднесрочной перспективе возможность 
мировых межцивилизационных войн в рамках построений С. Хантингтона (Хантингтон С., 
2004).

Нет оснований связывать международный терроризм со «столкновением 
цивилизаций» (тем более, во всех наиболее важных случаях террористических актов 
прослеживается сугубо европейский стиль и уровень организации). Территория 
геополитической Европы, безусловно, поглощается в последние десятилетия Афроазиатским 
(исламским) геополитическим континентом, но этот процесс порождает устойчивый 
стационарный антропоток, который ограничен масштабами Европы и не сможет стать 
причиной глобальных мировых потрясений. Еще менее вероятно столкновение 
цивилизационных идентичностей с участием геополитического Востока.

Конфликт глобализации и антиглобалистов в той форме, в которой он представлен в 
новостных лентах, надуман и срежиссирован, но в основе его лежит реальное зерно. Этим 
«зерном» является противоречие между региональным характером современных рынков и 
хозяйственных укладов и существованием единой мировой валюты. Поскольку сегодня 
доллар переоценен и механизмы поддержания его мирового статуса действуют через 
разрушение национальных суверенитетов196, будет предпринята попытка уйти от единой 
мировой валюты к системе макрорегиональных валют197. Практически, одна такая валюта 
уже создана (евро), а отказ Китая и Малайзии от привязки местной валюты к доллару 
означает, что наличествуют все предпосылки для появления еще двух региональных валют 
не позднее 2010 года. В зависимости от результатов следующих выборов в США такое 
переформатирование мира может быть вызвано как замыканием США в рамках собственной 
геокультурной плиты (возвратом к доктрине Монро), так и попыткой американского 
истеблишмента силой вернуть утраченные позиции, что, скорее всего, будет 
институционализировано в виде «цепочки» локальных войн.

Макрорегиональные конфликты
Естественно начать анализ с изолированного Американского геополитического 

суперконтинента. Поскольку в пределах всего региона очень велико влияние США, 
вероятность открытого межнационального конфликта очень мала. Следует, однако, учесть, 
что Соединенные Штаты находятся в весьма сложном положении страны, захватившей 
мировое лидерство, но не способной более его удерживать. При этом США являются 
модератором международной правовой системы, основным получателем геоэкономической 
ренты и носителем постиндустриальной проектности. Кризис индустриальных форм и 

196«Горячие доллары», не обеспеченные реальными американскими ценностями, 
используются при проведении в стране процедуры приватизации. При этом они обретают 
товарное (вернее, ресурсное) наполнение. Затем приватизированные предприятия 
акционируются на международных рынках, их активы скупаются и переходят под контроль 
ТНК, имеющих штаб-квартиру в США. Исключениями из этой схемы являются Ирак, 
Венесуэла, Российская Федерация.

197Современный валютно-финансовый механизм подошел к пределу сложности. Он 
трудно управляем и чреват кризисами национального и макрорегионального масштаба. К 
тому же надежность доллара США, положенного в основу этого механизма, вызывает сейчас 
сомнения. Переусложненность финансового рынка стимулирует процесс фрагментации, 
первой стадией которого будет переход к региональным рынкам и региональным валютам.



методов управления принимает в США особенно острые формы (что проявляется, в 
частности, в непрекращающихся сбоях работы избирательной системы). В создавшихся 
условиях в США достаточно велика вероятность крупного внутреннего конфликта, причем 
этот конфликт может быть связан с механизмом инсталляции на территории США 
нескольких структур, изоморфных национальному государству, с борьбой между 
федеративным государством и отдельными штатами, наконец, с возникновением новых 
акторов управления территориями через рыночные сообщества (market community).

Следует подчеркнуть, что генезис индустриальной фазы развития на территории 
США был связан с кровопролитной и многолетней Гражданской войной 1861- 1865 гг. Тем 
самым и инсталляция постиндустриальных хозяйственных механизмов, скорее всего, 
произойдет в форме разрушения существующей индустриальной экономики гражданской 
войной.

Считается, что «открытый рынок» является «противоядием» от гражданской войны. 
Однако, во-первых, рынок в США не является открытым и, во-вторых, в условиях фазового 
кризиса рыночные механизмы, как и все остальные хозяйственные механизмы, работают 
неуверенно.

В случае раскола США с последующей гражданской войной обстановка в Южной 
Америке, где политические противоречия накапливаются со времен Парагвайской войны 
1860-х годов, потеряет устойчивость. Предсказывать географию соответствующих 
конфликтов нет ни возможности, ни необходимости, поскольку остальной мир они не 
затронут ни при каких обстоятельствах (и даже не отразятся на мировых ценах на кофе и 
какао-бобы).

Очень сложной представляется ситуация на Европейском геополитическом 
континенте, где, несмотря на создание ЕС, сохранились и продолжают нарастать 
следующие исторически значимые противоречия:

• Между европейской христианской традицией западноевропейских стран и 
нарастанием исламского антропотока

• Между Восточной Европой, которая, входя в Европейский союз, ориентируется в 
своей политике на США, и Западной Европой («старым Евросоюзом», то есть Францией, 
Германией, Италией, Бенилюксом)

• Между Россией и Восточной Европой (неурегулированные территориальные 
споры и исторические претензии)

• Между Россией и Западной Европой (борьба за экономическое пространство 
СНГ)

• Между российской православной традицией и нарастанием исламского 
антропотока в Поволжье

Европа, безусловно, представляет собой будущий театр военных действий, причем 
наиболее опасными являются зоны столкновения плит, то есть Восточная Европа между 
Западной Двиной и Одером и Средиземноморье (Испания, юг Франции, Италия, Балканы, 
зона Проливов). Переход конфликтов из «холодной» в «горячую» стадию будет 
спровоцирован или кризисом, связанным с проблемой вступления Турции в Евросоюз (2008 
год), либо распадом Евросоюза вследствие энергетических проблем и системного кризиса в 
управлении (2020-е годы).

На Ближнем Востоке структурообразующим остается противоречие между Израилем 
и арабскими странами. Это противоречие вступает в новую стадию, вследствие очевидного 
кризиса израильского государственного проекта и общей утраты инициативы и 
пассионарности европейски ориентированными культурами.

Необходимо внимательно отнестись к нарастающему противоречию внутри афро-
азиатской (исламской) этнокультурной плиты, включающей Африканский рог, Северную 
Африку, Ближний Восток, Переднюю, Среднюю и Центральную Азию, Пакистан. В 
последние тридцать-сорок лет отмечается устойчивый демографический, культурный и 
экономический рост «мира ислама». Подобный рост с неизбежностью должен перейти в 



новое качество, и не случайно прогнозы будущего, подготовленные аналитиками ЦРУ и 
РЭНДа, содержат упоминание о «новом халифате».

Уже сегодня афро-азиатская этнокультурная плита разделена на два геополитических 
континента: Средиземноморский, включающий страны Магриба, Левант, Турцию и 
исламские территории в Европе, и Индоокеанский, собранный из стран Африканского рога, 
«черной Африки», Передней, Средней и Центральной Азии, Пакистана и Бангладеш. 
«Средиземноморский» ислам ориентирован на экспансию в Европу и может быть реализован 
в виде двух конкурентных политических проектов — Халифата и Империи.

Первый проект связан с самоопределением арабской нации, восходит к Абу Бакру и 
VII столетию. Соответствующая организационная структура отличается подвижностью, 
веротерпимостью, некоторой рыхлостью. Современным прототипом подобного 
политического образования может считаться организация Исламская конференция со штаб-
квартирой в Джидде.

Второй проект менее проявлен. Его историческим прототипом является Оттоманская 
империя, идеологией — пантюркизм. Необходимо иметь в виду, что мировое Турецкое 
государство дожило до Первой Мировой войны, в которой восстанием арабов под 
руководством Т. Лоуренса и было уничтожено. М. Кемаль, воспользовавшись тяжелейшим 
национальным поражением, вестернизировал Турцию сверху, превратив ее в светскую 
республику. Общий ренессанс ислама, причем его наиболее фундаменталистских страт, 
привел к пробуждению у турок национального самосознания в форме пантюркизма и 
младотурецкой политики. В настоящее время турецкие элиты и отчасти армия 
вестернизированы, в то время как массы населения потенциально настроены 
профундаменталистски. Пытаясь разрешить проблему накапливающейся в народе исламской 
пассионарности, турецкое руководство очень много поставило на проект вхождения Турции 
в ЕС. Это определяет дату вероятного резкого изменения идентичности Турции, причем 
революционный процесс может пойти как при приеме страны в ЕС, так и при отказе.

В случае быстрой фундаментализации Турции (а смена идентичности пройдет даже 
быстрее, чем это было при М. Кемале) возникнет альтернативный тюркский исламский 
проект, в котором организующей структурой будет жесткая тоталитарная нетерпимая 
Османская империя. Отметим, что в связи с распадом СССР и исламизацией Азербайджана в 
Турции озвучен политический проект «Великого Туркестана от Средиземного моря до 
Каспийского».

Поскольку оба проекта претендуют на одни и те же ресурсы, военное столкновение 
между ними, в том числе на территории Европы и Ближнего Востока, вполне вероятно198.

«Индоокеанский» ислам нацелен на экспансию в сторону Южной Африки, островов 
Индийского океана, России и, возможно, Австралии. Его проектность менее выражена, хотя 
стратификация на субплиты проявлена вполне отчетливо. На сегодня между двумя 
исламскими геополитическими континентами существенных противоречий нет, а общая 
культурная и экономическая рамка содействует взаимному развитию. В перспективе 
ситуация может измениться.

Необходимо иметь в виду, что исламская этнокультурная плита в настоящее время 
породила ряд политических структур, внедренных в иные плиты («архипелаг»): Турецкий 
Кипр, Албания, Босния и Герцеговина (в Европе) , Малайзия, Индонезия, Бруней (в  
Австралазии), Суринам и Гайана (в Южной Америке). Каждый из этих «островов» может 
стать потенциальным театром военного конфликта.

Азиатско-Тихоокеанский регион потенциально является наиболее вероятным театром 
военных действий. На юге региона активно развивается одна из ведущих форм исламского 

198Формально Средиземноморский исламский геополитический континент состоит 
из трех субплит, причем две плиты имеют конкурентную геополитическую проектность и 
претендуют на новое форматирование мира ислама, а третья плита (Магриб) является 
«островком стабильности», поддерживающим высокий уровень жизни и не претендующим 
на самостоятельную роль.



геокультурного проектирования (исламский постмодерн). В языке этнокультурных плит это 
означает, что в Малайзии формируется новая общность, которой может быть присвоен 
статус протоплиты. Поскольку геополитическое положение как Австралии, так и Индокитая 
неустойчиво, возможно включение этих общностей и в Малазийский исламский постмодерн, 
и в Китайский неоиндустриальный проект. Природные богатства региона (олово, нефть и 
газ, уран) делают его весьма соблазнительной возможной «добычей».

Что же касается севера АТР, то есть района, непосредственно граничащего с 
российским Дальним Востоком, то именно там складывается самая сложная геополитическая 
обстановка. Между любой парой представленных в регионе национальных государств 
имеются нерешенные исторические и территориальные споры:

• Россия — Япония: отсутствует мирный договор, Япония активно претендует на 
Курильские острова (уже не только на Южные Курилы), которые Россия не намерена 
отдавать

• Япония — Китай: исторические претензии по поводу нескольких крупных войн, 
«война учебников» (Огнева Е., 2005), проблема энергоносителей

• Обе Кореи — Япония: исторические претензии по поводу «оккупации», проблема 
энергоносителей

• Северная Корея — Южная Корея: неразрешенный гражданский конфликт, уже 
вылившийся в крупномасштабную войну

• Япония — Тайвань: взаимные претензии по статусу экономической зоны
• Китай — Тайвань: исторические претензии на всю территорию острова
Важнейшим фактором, дестабилизирующим положение на Дальнем Востоке, 

является военный и демографический упадок России. Имея восточнее Иркутска менее 12 
млн человек населения, Россия тем не менее продолжает контролировать огромные ресурсы 
и территории, в которых нуждается Японский постиндустриальный и Китайский 
неоиндустриальный проекты.

Важным обстоятельством, повышающим риск «горячей» войны, являются 
демографические особенности ряда стран АТР, в том числе Китая и Японии,— речь идет о 
нарушении статистического равновесия между полами в пользу мужчин199. Диспропорция во 
вступающем в пубертатный возраст поколении достигает 100 миллионов человек.

Итак, можно с уверенностью предсказать, что новая крупная война произойдет на 
Дальнем Востоке. Эта война обязательно затронет интересы России и, возможно, окажется 
прямой и непосредственной угрозой ее существованию как единого государства.

Демографический подъем в «черной Африке», находящейся между архаической и 
традиционной стадиями развития, с неизбежностью приведет к гуманитарной катастрофе и 
«войне всех против всех». Аналогичным образом, вероятно, будет складываться ситуация в 
Бирме и Бангладеш.

Психологическая подготовка к будущей войне
Население будут психологически готовить к войне, в том числе — к войне с 

ограниченным использованием ядерного оружия. Такая подготовка будет вестись 
средствами пропаганды, задействует ресурсы кино, литературы (не исключая «женских 
романов»), компьютерных игр, не говоря уже о лагерях переподготовки и кадровой армии.

Население, и прежде всего молодежь, различными способами будут тренировать к 
осмысленным действиям при срыве мобилизации, нарушении связи и управления, 
применении противником террористических и психологических методов ведения войны.

Тактическое ядерное оружие и действия АТ-групп — это, прежде всего, инструмент 
создания паники. Следовательно, население научится спокойно реагировать на подобные 

199Это связано с исторической традицией, согласно которой лишь мальчик был 
желанным ребенком, и проникшей в китайское и японское общество в 1980-х годах 
практикой ультразвукового обследования беременности и определения пола будущего 
ребенка (при разрешенных абортах).



события: одним из признаков совершения страной постиндустриального перехода является 
ситуация, когда реакцией «улицы» на третий тактический ядерный удар является пожатие 
плечами и вопрос: интересно, чем мы им так не угодили?

Очень широкое распространение получат психологические методы борьбы с Т-
группами: использование бесконтактных широкополосных полиграфов, семантические 
детекторы «свой-чужой» и т.п.

Психологическая подготовка и защита населения будет, по-видимому, организована 
не в индустриальной, а в когнитивной парадигме, то есть не как «гражданская оборона», а 
через инсталляцию соответствующих психотехник «двойного назначения» путем системы 
массового тренинга.

Следует исходить из того, что как в военное, так и в мирное время сторонами будут 
применяться легкие наркотические средства — эйфорики и депрессанты. К этому население 
также должно быть готово.

Вероятно, в области информационного, психологического, психотронного оружия в 
ближайшее десятилетие произойдет переход от архаичного «рынка производителя», который 
имеет место быть сегодня, к нормальному «рынку потребителя». Это означает, в частности, 
смерть классической пропаганды 1920-1980-х годов как операции над идентичностью. 
Начнется работа с общественным бессознательным, со слоем архетипов, где, собственно, и 
происходит формирование ценностной системы.

Мы понимаем здесь под «архетипом» «записанную» на соматическом уровне 
метафору коллективного бессознательного, воплощенную в личности. Воздействовать на 
архетип можно (собственно, весь социокультурный прогресс представляет собой результат 
медленной трансформации архетипов), причем механизмом такого воздействия является 
сочетание звуко- и видеорядов: «из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Речь идет, в частности, о тонких операциях над жизненными сценариями с целью 
создать в сценарном пространстве новые аттракторы.

Необходимо иметь в виду, что традиционная фаза развития создала концепцию 
справедливого общества и в общем и целом воплотила ее в современном политическом 
исламе. Индустриальная фаза также выработала аналогичный инструмент — марксизм как 
политическая доктрина, социализм как политическая практика. Но сегодня в европейском 
сознании имеет место не только кризис трансценденции, но и кризис понятия 
справедливости. Можно сказать, что индустриальная справедливость мертва, традиционная 
справедливость не воспринимается современным европейским миросознанием, между тем 
когнитивная «справедливость» до сих пор не построена. Именно в этом смысле приходится 
говорить о предстоящей эпохе как об «эпохе пророков».

Очень вероятно, что такие «пророки» будут существовать только в пределах мировых 
информационных сетей, причем как анонимные образы. Возникнет мода изучать только 
неподписанные (и, следовательно, не «проданные» и не созданные на продажу) культурные, 
философские, художественные смыслы.

Отрывок из книги Е. и С. Переслегиных «Гильбертова пустыня»
(Переслегин С., Переслегина Е., 2007)
«Япония задумалась о войне. Все 47 префектур с сегодняшнего дня начинают 

составлять планы эвакуации и спасения мирного населения в случае вооруженного 
нападения на страну. Государственный министр по предотвращению стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций Иоситака Мурата предложил властям каждой префектуры 
подойти к задаче "творчески". Это означает, что особенности каждого региона должны 
быть использованы с учетом всех деталей», - прочла Гурия вчера, ей понравилось про 
«творчески».

Гном пришел позже обычного. Она уже собиралась спать, уложив Мишку. Ася 
открыла ему и услышала его голос по мобильному, сварливый: наверное, дает интервью до 
жути ангажированной новостной ленте, и они там морщатся.(...)



— Нас тоже беспокоит КНДР, которая собирается напасть на всех, используя при 
этом три ракеты и японские вооруженные силы.

— Но целеуказания обыкновенных китайских ракет...
— Они, конечно, оружие высокоточное, но...
— Не надо было гремлинам ладан продавать, наркобароны чертовы...(...)
Вот читаем:
«Предусмотрительные японские чиновники в каждой префектуре создадут 

специальные группы реагирования еще до того, как правительство страны официально 
заявит о военном вторжении. Произойдет это в случае высадки десанта на японской 
территории или при любом другом проявлении агрессии.

Всему миру понятно, с кем готовится воевать страна Восходящего Солнца. Угроза 
прямого нападения со стороны КНДР исключается, но если Япония будет оказывать 
тыловую поддержку Соединенным Штатам в случае их вооруженного конфликта с 
Северной Кореей, то Япония наверняка не избежит нападения. Аналогичная угроза 
присутствует и со стороны КНР, чьи подводные лодки периодически заплывают в японские 
территориальные воды, а отдельные граждане устанавливают китайские флаги на 
островах — эти случаи зафиксированы совсем недавно.

Напомним, что в настоящий момент японская армия имеет статус сил 
самообороны. Заступая на пост премьер-министра Японии в 2001 г., Дзюньитиро Коидзуми 
пообещал вернуть ее на полноценный уровень и восстановить военно- воздушные силы и 
флот».

— Ты видела ихние сторожевые катера? Я тебе с ними Сан-Франциско завоюю и к 
Москве присоединю. Ну, не хочешь к Москве, значит - к Питеру.

— Чему ты радуешься, Гном? Нас же переиграют... (...)
Когда все были в сборе, и даже Кирилл, Гурия уже успела устать от Гнома и 

задремала в кресле. Она проснулась от вкрадчивого голоса Владлена:
— Можем ли мы, господа, использовать японскую «туристскую схему» для создания 

агентов-двойников?
— Можем,— отозвался Гном,- Легко видеть, что если японских туристов становится 

меньше - значит, их кареты готовы, господин Брэдли, и поздно говорить: Я передумал! Если 
совсем исчезают туристы - завтра ждать удара

— А если туристы твои поступают дивизиями, как в 90-е в Европу, значит, они что-
то проморгали?

— Да, выгодное начало вторжения...
— Ну, прямо, как дети малые...
— Ты спрашиваешь применительно вообще к боевым действиям или к неким 

горячим проявлениям холодной войны?
— Пока у нас есть в раскладе двухкомпонентная локальная Югославия, она же — 

Косово, и большие всплески террористического типа, пятна и пятнышки по шарику... Ох, 
легко японцам в такой обстановке прятаться... Я бы и сам спрятался.

— Глобальная война случится разве что на изолированных театрах военных 
действий. Иначе, господа, в море-океане война - и мировая торговля рушится сразу, прошу 
учесть....

Гурия встряла к ним, держа угрожающий чайник над ладонями Гнома:
— Дай налить, умник, у меня батя только что из Турции. Сейчас я тебе объясню 

правду жизни: никакой глобальной войны я не вижу, будет «путешествующая» война, 
начнется в некоем году между турками и арабами, курды сюда же... Это будет разрулено, 
перемирие, например, заключат. А следующий регион, где — точно не знаю, но уверяю вас, 
как только закончилось у турок, тут же в другом вместе начнется. И между войнами 
турецкой, иранской, польской и войной японской родится привычка воевать помаленьку, и 
ваша священная война в АТР совсем не сразу соберет все внимание на себя.

— Интересно, тут женщина говорит, что война будет не хаотическая, но плавающая, 



региональная. А кто акторы этой войны, Аська? Прыгающие инициаторы? Прямо как в кино 
про этих серфингистов-грабителей....

— Это те же акторы, что и сейчас, а мы пока еще не можем стать акторами, мы 
только пытаемся связаться с программой развития этой ОИК, Исламской конференции, 
«Русским исламом» и так далее, и со всей своей дурью будем их «планировать», вместо 
этого они «спланируют» нас... И будем мы болтаться в ваших великих стратегиях, пока наш 
Дальний Восток не начнет трясти. Отца арабы больше заботят. На то и Восток, он говорит, 
чтоб Запад не дремал.

— Ну, в твоей логике, получается: только Турция заглохнет, сразу Африка полезет, 
потом Австралазия — у них там противоречий хватает, и все наши стратеги будут заняты 
«чужой войной». Это и неплохо. Мы со всем опытом ведения войн на бумаге и наблюдения 
за ними влетим в собственную войну в АТР. Японцы на том же материале подготовились.

— Японцам хорошо: все пока воюют, они внутри страны некое пространство 
выброса вовне создали. Америка отвалится. Будет посылать силы, пожелания, сожаления, 
отмывать деньги.

— Шеф мой смерть как не любит пророка этого хохлятского - Карчинского, но 
правильно сказал пророк: «Раньше все было просто. Германия и Франция хотели Эльзас и 
Лотарингию, Россия хотела Босфор и Дарданеллы, Англия хотела все остальные проливы и 
провинции».

— Теперь в АТР все еще проще. Япония хочет обратно Империю, то есть Тайвань, 
Сахалин, Курилы, ну и Маньчжурию можно бы. Северная Корея хочет показать миру, что 
она бедненькая, но вооруженненькая. Южная Корея хочет Северную аж жуть. Опыт двух 
Германий ее убедил. Россия хочет выиграть время и заманить врага вглубь страны.

— Фоном к войне региональной будет «гражданская детская война в Европе». Это 
война за новую веру... двенадцати-четырнадцатилетних. Они наиболее жестоки. И им 
надоели все взрослые ... Экспорт «Королевской битвы» уже дал свои результаты... Вы в 
культуру смотрите, мальчики?

— Это уже было в Камбодже в 1970-е, твои детские войны...
— Японцы явно поторопились с «Битвой»...
— Да, за это время у нас подготовится своя четырнадцатилетняя армия... Игорь этим 

сильно озабочен. Система «Государственные дети» вроде тихо, но двигается.
— Мне-то, скептику, кажется, что будущий конфликт будет сопровождаться 

сохранением системы мировой торговли, геоэкономического рынка и разве что ознаменуется 
применением геоэкономружья.

— Неплохое ружьишко!
— Да, спору нет. Этим скоро научатся пользоваться китайцы... Технично наживаться 

на военных действиях научились уже все или быстро учатся... Поэтому войны глобальной не 
будет. Это невыгодно транснациональным корпорациям...

— Ну-ну, твоим ТНК, которые, кстати, в кризисе по уши, может быть выгодна 
внешнеполитическая прозрачность мира?

— Для ТНК существование государства не является принципиально важным.
— Когда мы станем ТНКой, дайте мне знать и не курите здесь...
— Для них важно существование региональных рынков, государственных рынков, а 

потом уже...
— А они существуют, твои хваленые ТНК-то? — наезжал Гном.
— В государствах еще можно сомневаться, а в ТНК вряд ли? — ответил Агнец, 

который вернулся с балкона. «Ну вот, теперь и этот начал курить. Государственная служба 
определенно приносит вред...»

— Существует очень немного государств, которые выполняют свою функцию как 
контролера национального рынка.

— Да, ладно, есть геоэкономическое оружие... В рамках известного тебе механизма 
война есть атрибутивное свойство, как ни крути. ТНК и есть ружье национального 



государства для ведения этой войны... Когда это ружье хотят перехватить из одних рук и 
передать в другие, то получается как в Венесуэле, Ираке и вот теперь в Китае...

— Голословно, друг мой, ТНК не может взять на себя управление территориями... 
Американцы со своей market community уже выступили - и что? Помогло им? ТНК - 
редуцированная структура. Можно включить познание внутри ТНК, но обучение и 
управление территориями и на территории — с этим полный швах. Концлагеря построят, а 
называется «американская деревня»...

— То есть оставляем рабочий вывод, что при распаде государств, ТНК тоже 
вымрут?

— Ребята, как Игоря нет, так вы ныряете в теорию. Вам что - масоны заказали 
трактат обо всем?

— Ну, иногда и подумать невредно... Какими бы ни были ТНК, это способ развития 
госуправления на полшага выше, чем у классического голема, и в ТНК ведь собираются 
разные страны. Они (ТНК) в процессе создания создают важные системные вещи. Собрались 
в кучу вокруг американской идентичности, и некое самодействие, которое ищет твой 
хваленый Щедровицкий, сработало.

— А ты не читай его на ночь — детям вредно. Мы пока не Стратегическая 
администрация - не можем тебе Будущее по дням нарисовать. Всех денег не хватит.

— Да я без тебя понимаю, что ТНК что-то там затевают может быть, пора напомнить 
им про договор племен о том, что два месяца в году — перемирие, потому что, мол, свадьбы 
между племенами играют в это время... как в древнем мире. Существуют некие 
договоренности об общем... Пять столпов ислама, например, легко запомнить. Христианские 
заповеди — тоже. Глобальные требования к сохранению экономики, как таковой, не многим 
сложнее. Неужели этим ТНК нужна война с Японией?

— Не нужно думать, что ТНК ничего не сделают. Перестройка это развитие для 
России... а не облом. ТНК - развитие голема, а не фетиш.

— Такие ТНК, юноша, существуют только в твоем воображении...
— Они там носят одну и ту же одежду, и у них те же правила игры каждый день. 

Роботы.
— Ага! Синие каски — с работы, красные — на работу. Социокультурная 

переработка интернационального труда в манкуртов там идет - и никакой тебе 
идентичности!

— Во-во, если говорить о твоих примерах, то это не ТНК, а какая-нибудь «Коза-
ностра»...

— ТНК могли добиться такого эффекта, но не добилось... А я могу налить вам чай, а 
могу и не налить...

— Лучше виски..
— Друзья, мои, геоэкономическое ружье - слишком прибыльная штука, чтоб 

уничтожать рынок...
— Но, те, кто попали под удар геооружия, могут и пойти на это...
— Ну, у некоторых к геоэкономическому твоему оружию еще и несколько 

авианосцев есть...
— Неужели вы все-таки накаркаете мне глобальную войну, уроды?
— Концепция локальной войны была придумана, чтобы отмывать деньги и 

сохранить структуру американского экономического присутствия в Южной Америке.
— А вот общее нарастание напряженности в мире я могу себе представить. Если 

через цепь локальных войн никуда ничего не выплеснется, то я удивлюсь...
— Выплеснется обязательно, но не обязательно туда же. где начало плескаться...
— Так и произойдет «экспорт» войны, как я вам и говорила,— Гурия налила виски 

Гному и Кириллу.
Позвонил Игорь. Когда Гурия вернулась в столовую, с балкона слышалось про «части 

быстрого реагирования».



«Если мужчины начинают перемещать кораблики по карте океана или ставить 
крестики на месте попадания ракет — война будет обязательно, даже если игроки не 
научились строевому шагу. Почему мужчинам обязательно нужно узнать, что на войне 
убивают людей и рушатся не только судьбы, но и целые стаи судеб и потом нам в нашем 
христианстве придется еще и долго болеть душами за тех, кто безвинно?.. У мамы на войну 
мигрень — может быть, мама права? Но чем их занять? Они — мужчины, они должны 
захватывать новые земли, трофеи и пленных. Игорь звонил и говорил, что скучает. Если ему 
предложить пленниц? Наверное, обрадуется. Можно выгнать их с их войнами. Она стала 
какая-то нерешительная. Пожалуй, лучше, если они приходят по одному».

— Наверное, все начнется с хороших инициатив про ограниченный контингент 
армий с дальнейшей эскалацией до массового призыва и до создания крупных 
индустриальных воинских формирований для тех стран, которые будут принимать участие в 
региональных конфликтах, а остальные, кто издали наблюдают, и «ограниченным 
контингентом» обойдутся.

— А революция и гражданская война? — не удержалась Гурия.
— А где у нас не будет гражданских войн? — шутовски поклонился Кирилл.— У 

меня поезд. Мужу привет. Запись в столовой я выключил.
— В Андорре, Монако и Лихтенштейне... И в Люксембурге,— услышала она, 

закрывая дверь.
(...)
— Управленцев будет не хватать,— сказал он,— катастрофически. Начнется 

формирование полувоенизированных и полумыследеятельных отрядов от «Гвардии» до АТ-
групп... Войны будут вестись с помощью ограниченных контингентов войск, зато в качестве 
конверсии все будут воевать со всеми. В 2015 году Европу и Россию захлестнет движение — 
поиграть в смерть: небольшие флеш-образования на одну операцию, чтобы поиграть и потом 
умереть по флеш-сигналу. Это разведка подхватит, и к 2017 году, после двух лет адаптации, 
будет очень сильное изменение всего способа военного планирования: полно народу будет 
готово умереть... И это будет молодежное движение

— Очень похоже, что мы это все проговариваем не по своей инициативе, а на заказ, 
а они (заказчики) хотят получить нечто позитивное, доброе и, возможно, даже слюнявое. 
Один из истеблишмента, и вы знаете, кто это. хочет гуманизацию армии... например, ему 
нравится, что солдаты живут дома... С нас требуют, хотят... чтобы мы обосновали, описали и 
вывели непреложно, что, мол, будет гуманизация, уважение к человеческой жизни, воинские 
контингенты будут маленькие. а все наши ответы, даже у девочки Аси, беременной и 
лояльной, сводятся к тому, что нужно готовить страну к вторжению, развивать движение 
казачества, формировать аналитико-террористические группы и иметь в планах переход к 
массовым армиям, готовым и творчески и не творчески убивать, уничтожать и рушить чужие 
дела.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ
Понятие партии
Большая Советская Энциклопедия издания 1975 года определяет партию как 

организацию, выражающую интересы того или иного общественного класса или слоя и 
объединяющую наиболее активных, занимающих политическую позицию 
представителей этого класса или слоя. Это определение является точным и весьма общим; 
тем более удивительно, что из него делается вывод, согласно которому партии возникают 
лишь в развитом капиталистическом обществе.

Социосистемный подход в любом человеческом сообществе выделяет управляющий 
модуль. Этот модуль ассоциируется с определенными субъектами, исполняющими по 
преимуществу управленческие виды деятельности и занимающими по отношению к 
обществу позицию Пользователя (в общем случае, коллективного).



Развитие этого модуля — смена субъектов управления, смена характера управления, 
изменение информационных потоков, охватываемых контуром управления,— образует 
политическую жизнь общества.

Политическая жизнь общества обусловливается, во- первых, диалектическим 
противоречием между управляющими и управляемыми (это противоречие можно назвать 
классовым: в традиционной и индустриальной фазе классы различались прежде всего по 
отношению к средствам производства, способу и объему присвоения совокупного 
общественного продукта — имущественные классы по К. Марксу; в архаичной и 
когнитивной фазе классовые противоречия носят исключительно информационный характер 
и никоим образом не сводятся к имущественным) и, во-вторых, сложной системой 
противоречий внутри самого контура управления.

Наличие последних обусловлено библейским «смешением языков» — распадом 
первичного архаичного единого «общественного сознания» на совокупность 
индивидуальных представлений о Реальности. По мере освоения социосистемой 
информационного пространства происходило неизбежное усложнение картины мира и языка 
коммуникации. В какой-то момент сложность мира/языка/ системы общественных 
отношений превысила возможности индивидуального сознания удерживать целостность. 
Стала неизбежной диверсификация индивидуального восприятия на ряд пересекающихся, но 
не совпадающих каналов (менталитетов, типов информационного метаболизма и т.п.). Этот 
распад привел к резким переменам в обществе и способствовал превращению модуля 
управления в изолированную и привилегированную систему — государство. Государство 
всегда выступает в роли вторичного интегратора индивидуальных каналов восприятия в 
единый, но упрощенный Тоннель Реальности.

«Смешение языков» привело к тому, что субъекты, составляющие модуль управления 
и совместно выстраивающие политическую позицию, начали по-разному оценивать 
обстановку и генерировать различные, зачастую противоположные управленческие решения. 
Некоторые из возникающих внутри модуля управления различий оказались 
долгоживущими: они обладали системными свойствами и навязчиво возникали снова и 
снова, то в одних, то в других управленческих задачах.

В зависимости от сложности модуля управления и способности его к удержанию 
целостности управленческих конфигураций, образующих устойчивые противоречия, может 
быть несколько. В огромном большинстве случаев реальное влияние на механизм и характер 
управления оказывают лишь «первые две» такие группировки — отсюда столь характерные 
для самых разных обществ «гармонические колебания» между двумя политическими 
линиями: оптиматы и популяторы, гвельфы и гибеллины, тори и виги, демократы и 
республиканцы...

Назовем управленческие конфигурации, образующие устойчивые (то есть 
существующие больше одного управленческого «такта») противоречия, политическими 
партиями. Взаимодействие партий, их попытки навязать управляющему модулю свое 
видение ситуации и свои решения, может быть охарактеризовано как политическая борьба 
или в другой семантике — политическая игра.

В рамках такой системы определений:
• Политические партии возникают на столь раннем этапе исторического развития 

(в глубинах архаичной фазы развития), что память об этом сохранилась лишь в мифах
• Партии образуются и существуют только в модуле управления (более того, любая 

социальная группа, способная организовать партию, автоматически становится частью 
модуля управления)

• Количество партий в данном обществе не убывает (по третьему закону 
диалектики, постулирующему неубывание сложности структурной системы), что приводит к 
прогрессирующему усложнению и ускорению политической жизни

• Переусложнение политической структуры общества периодически приводит к 
кризису управления и последующей социальной катастрофе, имеющей вид нарастающих 



автоколебаний в контуре управления (такая периодичность хорошо прослеживается по 
истории Китая)

Партию как политический инструмент следует характеризовать:
• Внутренней связностью
• Местом (позицией), которое она занимает в системе управления
• Долей общественного ресурса, который она прямо или косвенно контролирует
• Массовостью информационного охвата
• Степенью централизации
Связность можно оценить через энергию (выраженную, например, в финансовом 

эквиваленте), необходимую для того, чтобы разрушить партию. Большинство современных 
партий имеют малую положительную связность.

Классификация политических партий
По базовому процессу политические партии можно разделить на партии, 

стремящиеся к сохранению существующего порядка вещей (экологическая парадигма, 
застой, путь Вишну), разрушению и спонтанному изменению существующего порядка 
(спонтанность, революция, путь Шивы), творению нового из старого (эвология, развитие, 
путь Брахмы).

По типу базовой деятельности партии могут ставить перед собой цели и задачи в 
области мышления, то есть теоретического переосмысления среды, деятельности — 
практического преобразования мира и коммуникации, управления социальными процессами 
при переходе от мышления к деятельности.

По своей направленности партии традиционно разделяются на прогрессивные, 
консервативные и реакционные. Первые направляют свою деятельность в будущее, 
последние берут образцы для подражания в прошлом, наконец, консерваторы предпочитают 
сохранять настоящее.

По механизму управления партийным строительством партии могут быть разделены 
на директивные (партия создается распоряжениями определенной группы лидеров), 
проектные (партия представляет собой проект той или иной элиты или же политтехнолога), 
программные (создание партии или группы партий рассматривается как элемент 
метаполитической программы) и сценарные (партия создается в ходе реализации 
определенного сценария общественного развития, возможно не связанного напрямую с этой 
партией).

Партии создаются как часть механизма управления социосистемой; их ядро включает 
в себя людей, пользующихся властью, включенных во власть или претендующих на власть. 
По месту, занимаемому ими в системе управления, партии могут быть классифицированы 
как представляющие интересы правящей элиты, официальной оппозиции, протестных 
движений, контрэлит. Политические партии могут опираться на самые широкие народные 
массы, но практически никогда не представляют их интересов200. Реальное положение 
данной политической партии на шкале власть-оппозиция-протестные движения-контрэлиты 
определяется механизмом финансирования партии.

Всякая партия, будучи частью системы управления, контролирует некий 
общественный ресурс в форме социального (доверие), человеческого (кадры), культурного 
(традиции), административного (связи, коррупция), промышленного, сельскохозяйственного 
или финансового капитала. Этот ресурс создается партийным ядром, привносится членами 
партии, присваивается партией в виде пожертвований и сборов. История партия — это 
история смены форм ее капитализации и изменения «валюты баланса» (интегральной 
капитализации).

Следует различать структуру совокупного капитала членов ядра партии и самой 

200Исключение составляют периоды революций, когда народные массы претендуют 
на власть, участвуют в практическом управлении и занимают политическую (а не 
экономическую) позицию.



партии. Чем больше корреляция между этими структурами, тем стабильнее и устойчивее 
партия, четче ее позиция и уже социальная база.

Степень прогрессивности партии определяется органическим строением двух 
капиталов: совокупного капитала членов ядра партии (N) и капитала самой партии (С).

Таблица 35. Органическое строение капиталов партии
Низкое органическое строение NВысокое органическое строение N

Низкое органическое 
строение С

Реакционные партии Национал-социалистические партии

Высокое органическое 
строение С

Консервативные партии Прогрессивные партии

Способность партии к саморазвитию тем выше, чем выше органическое строение С. 
Устойчивость партии по отношению к внешним или внутренним возмущениям тем выше, 
чем ниже органическое строение N.

Эволюция политических партий
Традиционные политические партии XIX столетия рассматривали себя как часть 

общества. Считалось, что общество в целом представляет вся партийная система, 
образующая некое единство, «партийную симфонию». Любая партия классического типа, 
даже победив на выборах, сосредоточивала в своих руках лишь некоторую часть власти, 
причем и этой частичной властью она пользовалась, соблюдая баланс интересов остальных 
партий.

«Традиционная политическая партия» — это всегда инструмент в общем «оркестре». 
Такие «партии с ограниченной легитимностью» следует называть «партитурными».

«Партии нового типа» (социалистические, национальные, конфессиональные) можно 
охарактеризовать как «народные», «тоталитарные» или «целостные». Для них характерно 
стремление к монополии на власть, демократический централизм, охваченный глубокой 
прямой и обратной связью (через «ленинскую формулировку» положения о членстве в 
партии), как организационно-управленческий принцип, самодостаточность, то есть 
отсутствие рефлектируемой необходимости как в союзниках, так и в оппозиции.

Искусственное создание на постсоветских пространствах многопартийной 
парламентской системы привело к возникновению огромного количества посттоталитар- 
ных партий. (На Западе похожие «посттоталитарные» партии выросли из «партитурных» 
вследствие эволюционных процессов.)

Для посттоталитарных партий характерна утрата политической позиции в пользу 
сохранения политического имиджа: позиция всегда частична и привлекает к себе часть 
избирателей, отталкивая другую их часть, в то время как имидж может быть построен в 
расчете на сколь угодно широкую и разнородную аудиторию. Эти партии ориентируются на 
телекоммуникационные механизмы обеспечения легитимности своей власти и могут быть 
названы телекоммуникационными (масс-медийными).

Успех «имиджевых партий» в эпоху телевидения и телерекламы объясняется двумя 
ключевыми факторами:

• «Иинформационной наркотизацией» населения под действием телевизионной 
рекламы и телевизионных сериалов, резкое снижение суггестивного сопротивления 
видеоинформации

• Электоральной ограниченностью любой политической позиции, в то время как 
имидж может быть угадан таким образом, что привлечет самую широкую аудиторию

Выдержки из разработок по партийному строительству
Представляет интерес ситуация в США и Великобритании, где партии 

«классического типа», постепенно модифицируясь, пережили и «тоталитарную», и 
«имиджевую» эпохи. В США «кризис аналитичности» привел сначала к «флоридскому 



кризису» 2000 года, когда равенство ресурсов сторон обеспечило, невзирая на все защитные 
механизмы, вроде двухступенчатого голосования, потерю легитимности процедуры 
выборов. В 2004 году на вид все обстояло благопристойно, но в действительности 
американская избирательная система продемонстрировала полную недееспособность. 
Правление Дж. Буша-младшего ознаменовалось крупнейшей в истории континентальной 
Америки диверсионной акцией, сравнимой по количеству жертв с Перл-Харбором, а по 
политическому эффекту — превосходящей его. На эти же годы пришелся беспрецедентный 
рост военных расходов, структурный кризис «знаниевой экономики», выход из которого 
удалось найти лишь на пути развязывания непопулярных войн. Ухудшилось положение 
среднего класса. Усугубились языковые и конфессиональные противоречия в американском 
обществе. В ходе подготовки и проведения войны в Ираке Дж. Буш обманывал и 
американский Конгресс, и народ. Причем ложь его была гораздо серьезнее, чем та, что 
вменялась в вину Р. Никсону, и менее оправдана, нежели сказки, которые рассказывал Б. 
Клинтон по поводу своих отношений с Моникой Левински. В ходе выборов широко 
применялся «административный ресурс», например — пострадал фильм «Фаренгейт 9/11».

Не подлежит сомнению, что даже в 1980-х годах половины ошибок (и формальных 
преступлений против законов США), допущенных Дж. Бушем, было бы достаточно для того, 
чтобы покончить с его политической карьерой. Но в 2004 г. избирательная система 
послушно проштамповала решение, соответствующее тренду: увеличение реальных сроков 
полномочий Президента до 8 лет вне зависимости от успешности его деятельности

Опыт «оранжевых революций» привел к пониманию существования чрезвычайно 
короткоживущих партий (политических феноменов) принципиально нового класса — 
мобильных или флеш-мобильных. Такие партии существуют за счет специфической 
организации коммуникационного пространства, используя в качестве организующего 
механизма технологию SMS и/или MMS сообщений.

На наш взгляд, «оранжевые революции» являются примером использования против 
«партий власти» новой политической технологии. Эта технология имеет дело с сетевыми 
сообществами, управление которыми требует специальных подходов. Субъектом такого 
управления являются аналитические группы, в том числе — зарубежные. В качестве 
оперативного инструмента управления используется система SMS и/или MMS сообщений 
мобильной связи. Используются различные схемы: от рассылки сетевого политического 
«спама» на случайно генерирующиеся адреса до формальной «листовочной» схемы — 
«прочел и передал дальше». В любом случае, противодействовать распространению 
информации, носящей «якобы частный характер» и получающей в силу этого высокий 
рейтинг доверия, административная система не может, а несвоевременные и неуклюжие 
попытки перехвата управления лишь ухудшали ситуацию.

«Украинский майдан» можно рассматривать как политическую партию 
постимиджевой эпохи. Такая партия принципиально нестабильна, представляет из себя 
«карманный народ» и не осознает того, что является партией. Ее инсталлируют для 
выполнения определенной задачи.

Техникой создания «оранжевых партий» является ситуационное управление — 
сценирование. События, с одной стороны, освещаются, а с другой — провоцируются при 
помощи флешмоб технологий, что позволяет обеспечить со-организацию и модулирование 
политической жизни заданными смыслами. Инструментальной базой такого управления 
служит мобильная телефония.

Социальной опорой для создания флеш-движений является молодежь, которая лучше, 
нежели старшее поколение, обучено пользованию мобильной связью и техникой SMS и/или 
MMS сообщений. Флеш-движение является проектируемой «присадкой» к естественной 
сетевой коммуникации.

Если основой политтехнологий, объектами которых были «имиджевые партии», 
служили такие дисциплины, как «public relation» (пиар) и «public administration» (пиад), то 



для конструирования «оранжевых» движений нужны более продвинутые социальные 
технологии, такие как «public analyses» (пиан), «social installation» (соин).

Новые типы партий тяготеют к «короткоживучести» (существуют в пределах одной 
избирательной компании, иногда — даже менее срока такой компании). Классические 
партитурные и народные партии, напротив, долгоживущие, что позволяет использовать 
партийные программы для управления обществом. Классические и отчасти народные партии 
являются, как правило, позиционными: они занимают в политических, экономических и 
социальных вопросах вполне определенную позицию, разделяемую той или иной группой 
населения. Современные партии чаще имиджевые (создают себе имидж и бренд, стараясь 
попасть в ожидания у большой части населения). Существовали и существуют 
трансцендентальные партии, для которых характерно предпочтение философской или 
теологической позиции, ее примат над сугубо политическими вопросами.

Будущее политических партий
Представляет интерес следующий «шаг развития», который будет сделан в обществе, 

члены которого ориентированы на непрерывный контакт с Интернетом и продвинутыми 
индивидуальными системами обмена данных, обществе, погруженном в насыщенную и 
динамичную информационную среду. Речь идет пока не о фантастических техносредах, а о 
нормальном завтрашнем дне Токио (2008-2010) и послезавтрашнем дне Москвы (2010-2012).

В этом обществе потеряют смысл географические границы, поскольку они легко 
преодолеваемы для информации, а контролировать информационные потоки высокой 
интенсивности в реальном времени, по-видимому, технически невозможно201. Зато огромное 
значение приобретут языковые и культурные границы.

В подобной ситуации выборы по территориальным участкам утратят свое значение, 
поскольку через создание нелокальных короткоживущих «партий по интересам», резко 
меняющих электоральную картину в одном или нескольких заранее выбранных 
территориальных округах, традиционные выборы превратятся в полный хаос.

По-видимому, в продвинутых сообществах могут существовать конструктивные 
флеш-движения, локальные во времени и нелокальные в пространстве (нелокальные 
флэш-партии). Назовем их по аналогии с «оранжевыми»—«фиолетовыми».

Появление нелокальных политических партий приведет, прежде всего, к 
«электронной демократии», где процесс волеизъявления избирателей осуществляется только 
через технизированную коммуникационную среду — мобильный Интернет. Далее, выборное 
пространство потеряет прямую связь с географическим: избирательные округа будут 
существовать только в информационном пространстве и «нарезаться» по-новому: по-своему 
к каждым выборам. Не следует думать, что соответствующие изменения политической 
системы носят революционный характер. Напротив, это единственная возможность 
современных демократических государств избежать деструктивной «оранжевой» или 
конструктивной «фиолетовой» революции с полной сменой элит. Не следует думать также, 
что речь идет о каком-то далеком будущем: к подобному электорально-технологическому 
перевороту уже готова Япония, причем речь идет не только о технической, но и о 
социальной готовности.

На фоне умирающих «имиджевых» партий и запрещенных «ленинских партий нового 
типа», на фоне короткоживущих «оранжевых» и совсем уже виртуальных «фиолетовых» 
партий, на фоне глобализованных мультигосударственных «партий-мiров» в ближайшее 
время начнется формирование новых стабильных и в перспективе очень влиятельных 
субъектов публичной политики.

Такие партии возникнут как различные ответы на запрос о справедливом характере 
производственных отношений в современной глобализованной и завтрашней 

201В рамке конкурентоспособности информационный поток нарастает на шаг 
быстрее, нежели способы контроля за ним. Технические системы безопасности образца 2008 
года смогли бы контролировать трафик 2004 года. Но не 2008-го.



постглобализованной реальности, подобно тому как «ленинская партия нового типа» 
задавала дискурс справедливости в обществе эпохи тоталитарных войн. Поскольку эти 
партии ставят задачу восстановления категории «справедливости» в устройстве общества и 
системе экономических отношений в нем, они приобретут традиционную для марксистских 
партий структуру: в известном смысле, на международную арену вернутся жестко 
централизованные, долгоживущие, четко позиционированные, действующие как в 
легальном, так и в нелегальном политическом пространстве «партии новейшего,  
посттехнологического, типа».

Насколько можно судить сейчас, такие партии будут связаны с крупными 
(гео)политическими, (гео)экономическими и (гео)культурными проектами мирового или 
макрорегионального масштаба.

На сегодня к таким проектам относятся:
• Политический ислам
• Мировое экологическое движение
• (Анти)Глобализация
В ближайшем будущем к ним присоединятся:
• Технолига (проект ускоренного развития науки и физических технологий, 

мировой сциентический проект)
• Мировой христианский проект
• Проект геоэкономического переформатирования мирового хозяйствования 

(метаиндустриальный проект)
Поскольку символом и эмблемой ранней когнитивной фазы развития станут 

«креативные генераторы», социальные двигатели, использующие для создания новых 
смыслов коммуникационные процессы в управляемых средах, такие же генераторы будут 
использоваться и при создании политических партий. Более того, допустимо рассмотрение 
глобальных инсталляций, когда в качестве «рабочего тела» двигателя используется целая 
область географического или информационного пространства и креативный акт сам по себе 
проявлен как политическая деятельность. Речь идет о своеобразном флеш-движении, 
инсталлируемом в масштабе целой страны с целями, определенными в проектной или 
сценарной логике. Такие «ультрафиолетовые» флеш-движения, для которых характерна 
массовость, кратковременность, конструктивность (проектная или сценарная), высокая со-
организованность, политический «выход», назовем когерентными. Когерентные движения 
создаются в сложной, насыщенной информационной среде, частным и простейшим случаем 
которой является мир высокой виртуальности. Такая информационная среда прописывалась 
в ряде фантастических произведений под названием «связующее информационное поле» 
(например, Симмонс Д., 2003), «инфосфера» (например, Виндж В., 2003). Интересно, что эти 
среды, при всей фантастичности их свойств и мощном влиянии на социальную и, возможно, 
биологическую эволюцию человека, возникают как естественное развитие современного 
«игрового» инструментария (джойстик, шлем, костюм, трехмерная мышь, голосовое 
управление, управление через глазные сигналы доступа) и интеллектуальных «надстроек» 
над поисковыми системами Интернета (сеть IQmen202 уже реализована, сеть «Гуттенберг» 
проектируется).

Управление когерентными политическими движениями будет осуществляться через 
информационное модулирование коммуникационной среды, которое будет носить 
контекстный и рефлективный характер. Иными словами, это управление станет настолько 
непрямым, насколько это возможно, и настолько быстрым, насколько это окажется 
необходимым. (Быстрота отклика достигается за счет включения рефлективной позиции 
непосредственно в модулирующий контур.)

Кроме когерентных движений (развитие современных «флеш-технологий») и 
проектных партий «новейшего типа» (развитие концепции «ленинских партий» с их 
тяготением к справедливым отношениям в производственной, информационной и 
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экологической сферах; эти партии будут быстро разделяться на деятельные и рефлексивные, 
причем соответствующие пары будут сотрудничать в рамках «политического дуализма») 
можно прогнозировать возникновение целого ряда долго- и короткоживущих конструкций. 
Среди них:

• «Фазовые» партии, защищающие в когнитивных комюнити интересы территорий 
с преобладанием предшествующих фаз развития — индустриальной и традиционной

• «Партии с неопределенной структурой», дуальные к когерентным движениям и в 
известной степени рефлектирующие их, соотнося с Текущей Реальностью

• Эвологические, быстро развивающиеся партии, структура которых постоянно 
испытывает бифуркационные процессы («партии с хаотической структурой»)

• Партии, способные к полифункциональной деятельности, то есть обладающие 
быстропеременной идентичностью и «обегающие» за электоральный цикл весь спектр 
политических позиций и форм политической деятельности

Будем называть все политические структуры, способные либо выживать в плотных 
информационных средах, либо фактом своего разрушения целенаправленно 
трансформировать эти среды, полиморфными партиями. Такие структуры интересны тем, 
что, подобно мировым религиям, национальным государствам, научным и политическим 
теориям, способны порождать сложные информационные конструкции, существующие в 
отрыве от своих носителей.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В XIV-XXI ВЕКАХ
Исто
риче
ский
пери
од

Способы
производства.
Организационная 
структура экономики.
Энергетика

Преобладающ
ий тип 
политической 
партии

Социальна
я база 
политическ
их партий

Техника 
создания 
партии и 
управления ею

Субъект 
политиче
ского 
действия

Информац
ионно-
коммуника
тивная 
среда

Век 
Возр
ожде
ния 
1321
-
1517 
гг.

Ручное цеховое 
производство

Городские 
аристократиче
ские 
группировки 
(партии)

Городские 
верхи, 
руководств
о цехов, 
клановые 
группы

Устная 
коммуникация в 
пределах 
сообщества

Дворянин
, цеховой 
мастер

Рукописны
е книги, 
устная 
коммуника
ция

Век 
Рефо
рмац
ии 
1517
-
1648 
гг.

Мануфактурное 
производство, ручное 
производство при 
пооперационном 
разделении труда

Конфессионал
ьные 
объединения 
(церкви)

Верхушка 
третьего 
сословия 
(буржуазия
)

Проповедь 
среди широких 
масс населения, 
вербовка 
сторонников в 
элитах

Духовны
й лидер, 
«пророк»

Книги, 
переводы 
Библии 
(дорогая 
печатная 
продукция)

Век 
Прос
веще
ния 
1648
-
1789 
гг.

Переход от 
мануфактур к 
фабрикам, паровые 
насосы, рельсовые 
пути в шахтах

Политические 
придворные 
группировки 
(клики)

Образован
ная часть 
населения

Публикация 
памфлетов и 
проектов, 
парламентская 
и «салонная» 
агитация

Журнали
ст, 
ученый

Первые 
газеты, 
брошюры, 
политическ
ие 
памфлеты 
(политлите
ратура)

Век Предприятия, фабрики «КлассическиеПромышле Программа ПрофессиКниги, 



инду
стри
ализ
ации 
1789
-
1914 
гг.

(factory), паровой 
двигатель, железные 
дороги

» 
политические 
партии

нники, 
мелкие 
предприни
матели, 
рабочие

партии, 
партийная 
позиция, 
предвыборная 
агитация в 
округах, 
«пространствен
ное» 
прописывание 
партии

ональный 
политик, 
професси
ональный 
революци
онер, 
професси
ональный 
тред-
юнионист

газеты, 
брошюры, 
листовки 
(дешевая 
печатная 
продукция, 
упрощенна
я для 
понимания
)

Век 
тота
лита
рных 
войн 
1914
-
1986 
гг.

Корпорации, 
вертикально-
интегрированные 
цепочки, 
государственное 
управление 
производством, 
автоматизированные 
заводы (plant), нефть, 
авиатранспорт

(Ленинские) 
партии 
«нового типа»

«Народ», 
определяем
ый тем или 
иным 
способом, 
беднейшая 
и 
низкообраз
ованная 
часть 
населения

Тоталитарная 
государственна
я система, 
воздействующа
я на все 
стороны жизни 
населения.
«Призыв» при 
помощи газет и 
радио.
Жесткая 
«закрытость» 
управленческог
о ядра партии

Професси
ональный 
бюрократ
, 
професси
ональный 
идеолог

Газеты и 
радио. 
Кино. Во 
вторую 
очередь — 
литература, 
политическ
ая и 
художестве
нная

Век 
пост
тота- 
лита
рных 
демо
крат
ий
1986
-
2001 
гг.

Глобализация, ТНК, 
геоэкономическое 
разделение труда и 
присвоение 
геоэкономической 
ренты, 
автоматизированное 
управление, «фабрики 
мысли»

«Имиджевые и 
«ресурсные» 
партии, партии 
власти

Наиболее 
внушаемые 
слои 
населения: 
старики, 
дети, 
военнослу
жащие, 
чиновники.
..

Создание 
соответствующе
го обстановке 
рекламного 
образа партии, 
конструировани
е предвыборных 
слоганов, пиар-
технологии

Професси
ональный 
политтех
нолог

Интеракти
вное 
цветное 
телевидени
е

Прог
ноз 
на 
пери
од 
2001
-
2030 
гг.

Кризис глобализации, 
сверхбольшие 
административные 
системы (СБАС), 
геокультурное 
районирование, 
получение 
геокультурной ренты, 
переход от «фабрик 
мысли» к креативным 
генераторам. Кризис 
мировой энергетики. 
Системный кризис 
индустриальных форм 
хозяйствования

«Оранжевые» 
(флеш-моб) 
партии, 
сетевые 
партии 
(нетократия), 
нелокальные 
партии, 
партии-мiры

Среднеобес
печенная 
«технизиро
ванная» 
молодежь

Проектирование 
широкого 
народного 
движения с 
заданными 
характеристика
ми, 
конструировани
е системы 
модуляции 
информационн
ых сигналов, 
пиан- и соин-
технологии

Аналитик
-
транспро
фессиона
л

Простейши
е 
компьютер
ные сети 
(Интернет), 
мобильная 
связь

Прог Рыночные сообщества Партии с Люди, Проектирование Культуро Расширенн



ноз 
на 
пери
од 
посл
е 
2030
-
2050 
гг. и 
позд
нее

(market community), 
сетевые и 
«полимерные» 
управленческие 
структуры, широкое 
использование 
«креативных 
генераторов», 
«экономика доверия», 
гуманитарные 
технологии. Переход к 
термоядерной 
энергетике

неопределенно
й структурой, 
партии с 
хаотической 
структурой, 
партии 
деятельностны
е и 
рефлексивные, 
полифункцион
альные 
партии, 
полиморфные 
политические 
структуры

домены и 
сообщества
, 
вступивши
е в 
когнитивну
ю фазу 
развития и 
получивши
е 
соответств
ующую 
(тензорную
) 
идентичнос
ть

когерентных 
политических 
движений, 
контекстное и 
рефлексивное 
управление 
этими 
движениями, 
работа с 
информационн
ыми 
сущностями, 
соразмерными 
полиморфным 
структурам

лог-
транспро
фессиона
л

ые 
компьютер
ные сети 
(«Гуттенбе
рг», 
«IQmen»), 
связующее 
информаци
онное поле, 
«инфосфер
а»

НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ: ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗЫ ПОЛУЧЕННЫЕ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «АНТИРЭНД»

Прогноз Статус Обоснование
Концептуальные и комплексные прогнозы
Постиндустриальная катастрофа
Постиндустриальный кризис
Отрицание концепции «устойчивого развития»

Ранний 
результат 
группы
«Конструиров
ание 
Будущего» 
(КБ)

Вероятность 
очень велика, 
все 
предпосылки 
налицо, они
отрефлектирова
ны

Прогнозы по изменению климата:
• Леса на побережье Гренландии
• Открытие Северо-Западного прохода и Датского пролива, 
пролив Вилькицкого остается «закрытым»; таяние 
аляскинского и западноантарктического ледников. повышение 
уровня мирового океана на 2-2,5 м
• Интенсивное айсбергообразование, изменение Гольфстрима, 
его сдвиг к югу и превращение в «вихревое течение 
центральной Атлантики»
• Рост увлажнения территорий, увеличение дебета рек, рост 
внутриконтинентальных стоковых морей и озер, повышение 
биологической продуктивности земли, увлажнение Сахары
• Демографический «всплеск» в Африке и Центральной Азии
• Глобальные пандемии
• Рост нестабильности атмосферы, изменение характера 
циркуляции атмосферы: рост азиатского антициклона, распад 
Азорского антициклона
• Рост значения Исландии, пиратство в районе фиордов 
Западной Гренландии

Новый 
результат

Исторические и 
логигические 
обоснования 
достаточны для 
того, чтобы 
отнестись к 
этому прогнозу 
со всей 
серьезностью

Прогноз антропотоков Новый 
результат

Аналитические 
обоснования 
достаточны

Фундаментальный кризис современной кредитно- Ранний Сугубо 



финансовой системы результат 
группы КБ 
как прямое 
следствие 
постиндустри
ального 
кризиса

аналитическое 
обоснование, 
первые такты 
кризиса уже 
отрефлекти- 
рованы 
мировым 
сообществом

Резкие изменения субъектности и объектности права вызовут 
в конце первой четверти XXI века своеобразную «правовую 
войну».
Одним из проявлений изменений нормативно-правового 
пространства станет переход в международном праве от 
современного геоэкономического подхода (справедливо все,  
что способствует снижению издержек производства, — 
право прагматики) к геокультурному подходу: справедливо 
все, что способствует сохранению культурного 
разнообразия, право уникальности. Конкуренция 
геоэкономического, геополитического203 и геокультурного 
подхода породит серьезные международные конфликты и 
войны, в конечном итоге будет институционализирована в 
виде правового геопланетарного баланса

Новый 
результат

Нуждается в 
проверке

Право, создающееся на новых социальных общностях, может 
обрести форму игрового (игротехнического) права204

Новый 
результат

Нуждается в 
проверке

Система социальных и технологических сценариев, 
межсценарные связи

Новая 
система 
прогнозов

Достаточно 
обоснована

Технологические прогнозы
Возникновение новых технологий: реинжиниринг 
окружающей среды, создание искусственно обогащенных 
экосистем

Новый 
результат

Не требует 
обоснований: 
такая 
деятельность 
уже 
востребована 
коммерчески

Возникновение нового типа языка: «пикто» Новый 
результат

Нуждается в 
проверке

Подводные лодки с динамическим поддержанием (2020-е 
годы)

Новый 
результат

Сугубо 
аналитические 
обоснования

Мощные ядерные устройства, непосредственно 
конвертирующие ядерную энергию в электрическую 
(«ядерные батарейки»)
Полное и окончательное решение проблемы ОЯТ 
(отработанного ядерного топлива)

Новый 
результат

Сугубо 
аналитические 
обоснования

Широкое разнообразие устройств, использующих экранный 
эффект

Новый 
результат

Сугубо 
аналитические 
обоснования

Единые сквозные системы безопасности (квартир, школ, Новый Сугубо 

203Справедливо все, что способствует безопасности национального государства, - 
право силы.

204Игра есть область мира, ограниченная правилами (игровыми константами).



предприятий, учреждений, ядерных центров...) результат аналитические 
обоснования

Технология ускоренного перевода; «общий язык» Новый 
результат

Сугубо 
аналитические 
обоснования

Создание обслуживающих сервисов у систем контроля 
безопасности (доступа)

Новый 
результат

Рыночно 
востребована

Информационные фильтры (блокирование доступа 
пользователя к субъективно нежелательной для него 
информации)

Новый 
результат

В простейших 
формах уже 
применяется, 
предсказываетс
я широкое 
распространени
е данной 
технологии

Создание технологии управления сложными и 
сверхсложными системами

Новый 
результат

Требуются 
дополнительны
е обоснования

Создание биоинженерных систем Новый 
результат

Требуются 
дополнительны
е обоснования

Управление климатом, стоком рек, вихревыми процессами Новый 
результат

Требуются 
дополнительны
е исследования

Средовое проектирование Новый 
результат

Достаточно 
обосновано

Создание нанотвэлов и нанореакторов Новый 
результат

Требуются 
дополнительны
е исследования

Создание рефлективных групп Ранний 
результат 
группы ИГШ

Достаточно 
обосновано

Возникновение новых форм спама (спам как заражение сетей 
заведомо ложной информацией)

Новый 
результат

Уже есть 
наблюдаемые 
примеры, тренд 
логически 
очевиден

Возникновение «антропного права» как формы упаковки 
антропотока

Новый 
результат

Требуются 
дополнительны
е обоснования

Социальные и политические прогнозы
Возникновение атеистического фундаментализма Новый 

прогноз
Уже есть 
наблюдаемые 
примеры, тренд 
логически 
очевиден

Возникновение АТ-групп Ранний 
результат 
группы 
СПбШС

Уже есть 
наблюдаемые 
примеры, тренд 
логически 
очевиден

«Детские войны» Ранний Уже есть 



результат 
группы 
СПбШС

наблюдаемые 
примеры, тренд 
логически 
очевиден

Прогноз войн в Африке Новый 
результат

Нужны 
дополнительны
е обоснования

Атомизация семьи Очевидный 
прогноз

В достаточной 
степени 
обоснован

Кризис атомарных и синглетных структур, разложение 
традиционных кланов (к 2020 году)

Очевидный 
прогноз

В достаточной 
степени 
обоснован

Социальные ткани с неизбежностью приведут к загрязнению 
инфосферы информационным мусором, что вызовет ряд 
информационных болезней, в ходе которых эти ткани 
погибнут, породив что-то иное. С 2015 года, видимо, пойдет 
процесс ускоренного «проедания» социальной связности 
через Интернет. Информационный шум разовых эмоций, 
мнений, убеждений заполнит все уголки этой Сети, и 
человечество станет перед вызовом создания новой сети (или 
— не-сети) для уборки информационного мусора из 
Интернета и создания «брикетов для инфотуалетов»

Новый 
результат

Нуждается в 
практическом 
подтверждении

Распространение спайнинглиша Новый 
результат

Нуждается в 
проверке

Три кризиса ЕС: энергетический (2019-2025 гг., конфликты 
внутри Сообщества из-за нехватки электроэнергии); 
структурный (2008-2025 гг., переход ЕС к модели «зрелого» 
рынка и снижения издержек, конфликты юридических 
институций и экономических субъектов); инновационный 
(2020-2030 гг., конфликты между «индустриальной» и 
«когнитивной» проектными стратегиями). Представляется, 
что эти кризисы приведут к распаду Содружества между 2025 
и 2030 годами, причем деструктивные тенденции отчетливо 
проявятся уже к концу второго десятилетия XXI века

Ранний 
результат 
Санкт-
Петербургско
й школы 
сценирования 
(СПбШС)

Нуждается в 
практическом 
подтверждении

Около 2020 года произойдет первый успешный опыт 
разрешения межгосударственного спора через геокультурный 
арбитраж

Ранний 
результат 
СПбШС

Нуждается в 
практическом 
подтверждении

Неизбежность столкновения двух форм колонизации - 
формально государственной и корпоративной

Новый 
результат

Нуждается в 
практическом 
подтверждении

В будущем случаев обмена юридическими нормами и 
последствиями между игровой и физической реальностями 
станет значительно больше, как в физическом, так и в  
игровых мирах возникнут своеобразные «оффшорные зоны», 
в которых правовое регулирование не осуществляется

Новый 
результат

Достаточно 
обосновано

Прогнозы в области производства, бизнеса, финансов
Возникновение родовых корпораций Очевидный 

прогноз
Нуждается в 
дополнительно
м обосновании

Переход к соконкурентным системам (эконоценозам) Новый 
результат

Требуются 
дополнительны



е обоснования
Возникновение в экономике «больших кластеров» Новый 

результат
Требуются 
дополнительны
е обоснования

Переход около 2035 года от энергетического к 
инфраструктурному кондратьевскому циклу

Новый 
результат

Требуются 
дополнительны
е исследования

Распространение принципа интермодальности на 
перемещение людей, полная диспетчеризация перевозок, 
возникновение структуры «антихаба», развитие системы RFID

Новый 
результат

Достаточно 
обоснован

Системы безопасности, регистрирующие 
психоэмоциональные поля. Конфликты вокруг внедрения 
таких систем

Новый 
результат

Требуются 
дополнительны
е исследования

Социальное сопровождение потребительских товаров Новый 
результат

Уже есть 
наблюдаемые 
примеры, тренд 
логически 
очевиден

Прогнозы в области науки, образования и культуры
Создание эвологии Ранний 

результат С. 
Переслегина

Не нуждается в 
обосновании

Создание хомоэтологии, человекоматериаловедение, 
управление бессознательными процессами

Новый 
результат

Требуются 
дополнительны
е обоснования

Знаниевый подход в педагогике Ранний 
результат 
СПбШС

Достаточно 
обоснован

Социальные двигатели, знаниевые реакторы, социальное 
программное обеспечение

Новый 
результат, 
использующи
й старые 
разработки 
КБ, СПбШС

Требуются 
дополнительны
е обоснования

Переход от индивидуального мышления к коллективной 
мыследеятельности. Возникновение схемы 
мультипозиционирования в мышлении — переход от 
удержания позиции к оперированию пространством позиций

Новый 
результат

Требуются 
дополнительны
е обоснования

Рост влияния штрих-культуры, нарастание конфликта между 
форматированным и неформатированным мышлением

Новый 
результат

Требуются 
дополнительны
е обоснования

В течение всего периода прогнозирования сообщество ученых 
переформатирует свою систему деятельностей:
• Креативная составляющая (распаковка новых смыслов, 
присвоение информации) упадет почти до нуля
• Критическая составляющая (оценка смыслов, разоблачение 
ложных смыслов) возрастет
• Сервисная составляющая (обслуживание административной 
и политической системы государства) останется на 
современном уровне
• Внедренческая составляющая (технологизация ранее 
полученных знаний) незначительно возрастет

Новый 
результат, 
экстраполиру
ющий 
известные 
тренды

Достаточно 
обоснован



• Рекламная и формально-административная составляющая 
(различные формы пиара, деятельность, лишенная 
познавательного содержания, но социально заметная) заметно 
возрастет, приблизившись к уровню сервисной составляющей
• Бизнес-составляющая (обслуживание предпринимательской 
деятельности) упадет
Возрождение формата обыденного мышления 
(распространение брендов типа экономика здравого смысла)

Новый 
результат

Обоснования не 
требуются

Аналитика прогнозов
Не будет дешевой солнечной энергии Критика 

прогнозов 
RAND 
Corporation

Экономическая 
нецелесообразн
ость

Внедренческий кризис производства ГМ-растений Критика 
прогнозов 
RAND 
Corporation

Социальные 
комплексы, 
конкурентная 
борьба, фазовая 
борьба

Скандал с «лекарствами точечного воздействия», новыми 
диагностическими и хирургическими методами

Критика 
прогнозов 
RAND 
Corporation

История 
фармацевтическ
ой индустрии

Не будет инжиниринга тканей Критика 
прогнозов 
RAND 
Corporation

Социальные и 
фазовые 
причины

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Второму заместителю руководителя 
Администрации Великого Председателя, 
лично.
Salvo, камрад! В руки нашей конторы 
попал один любопытный документ из 
России. Степень его секретности 
неизвестна, но легкость, с которой мы его 
добыли, позволяет считать его по меньшей 
мере текстом «для служебного 
пользования». Наш резидент по-дружески 
взял его почитать у сотрудника одного 
околоправительственного института под 
обещание «никому больше не давать». Это 
была, по-видимому, не полная версия, но 
материалов для логического анализа 
вполне достаточно. Посмотри, думаю, это 
по твоей части.
Начальник управления по России и 
Евразии... 
<фамилия и должность изъяты из 
публикации>



ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАГМЕНТОВ ДОКУМЕНТА «2020-2050 ГГ.: 
ОПЫТ СРЕДОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗА 
ГОРИЗОНТОМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

Часть 1. Контекстный анализ
Документ состоит из неустановленного числа разделов, подчиненных общей логике. 

Первая часть документа — теоретическо-методический обзор современных средств 
долгосрочного прогнозирования. Вторая содержит основные используемые теоретические 
модели и опыт их приложения к различным областям — развитию технологий, общества, 
климата (в имеющемся тексте присутствуют явно не все части). Третья часть отсутствует, 
но, по логике, в ней могут содержаться конкретные сценарии развития, а также выводы и 
рекомендации.

Авторы документа — неустановленная группа исследователей, состоящая из 3-5 
человек. Анализ особенностей текста позволяет предполагать, что авторы не принадлежат к 
числу академических ученых. Особенности изложения, используемые термины и теории 
указывают на то, что авторы могут принадлежать к малоизвестной группе «Имперский 
Генеральный штаб» (изначально — военно-исторический клуб, в настоящее время, по-
видимому, не функционирует). Руководитель группы — С. Б. Переслегин, ему, по-
видимому, принадлежат некоторые фрагменты текста (вывод сделан на основе сличения 
текстовых фрагментов, наличия прямых и косвенных заимствований). Род занятий авторов 
точно установить не удается; практически установлено, что среди них нет ни одного 
политолога или социолога, отсутствуют и профильные эксперты — экологи, известные 
футурологи (основание — особенности материала). Есть вероятность, что это публикация 
одного из «закрытых НИИ», но документ точно нельзя отнести ни к одной из известных нам 
подобных организаций.

Авторы явно работают в марксистской парадигме, но в неканоническом ее варианте. 
Четкую парадигмальную принадлежность выявить не удалось; по своему идейному 
наполнению работы развивают теории упомянутого С. Б. Переслегина. Судя по имеющимся 
в открытых источниках публикациям, несмотря на практически полную несовместимость 
его идей с существующими подходами, он при этом не относится к «маргинальным» 
экспертам, а также не имеет доступа к правительственным кругам и не аффилирован с 
крупными организациями и «фабриками мысли».

По жанру документ формально относится к докладам о результатах исследований. 
При этом в нем присутствуют фрагменты явно художественные (диалоги неясного 
происхождения, цитаты), а местами по стилю он больше напоминает научно-
публицистическую литературу. При чтении создается впечатление, что этот документ — 
своего рода «конспект» или даже развернутый пересказ более объемной работы, 
содержащий исключительно основные тезисы и выводы. В пользу данного утверждения 
свидетельствует часто пропущенная доказательная база, содержательная плотность текста, 
слабо соотносящиеся с общим содержанием отдельные фрагменты. Документ явно 
перегружен теорией и общими рассуждениями, при этом неясно, были ли практические 
выводы из него специально вычеркнуты, либо просто отсутствуют.

Точный заказчик документа не известен. Тем не менее можно предположить, что это 
некие окологосударственные структуры, причем не связанные с военным ведомством или 
разведкой. Текст документа не подпадает под существующие форматы докладов 
правительству и вообще материалов для государственного пользования. Документ явно 
написан так, чтобы отвечать на максимально широкий круг вопросов, в этом смысле 
указаний на целевую аудиторию нет. Учитывая ряд особенностей текста, вероятнее всего он 
будет специально адаптироваться и расширяться под различные целевые аудитории.

Авторы применяют собственные оригинальные методики, а также заимствуют ряд 
современных аналитических технологий. Явно озвучивается, что авторов интересуют в 



большей степени общие тенденции, нежели конкретные выводы и рекомендации. 
Собственный методический и теоретический аппарат приводит к тому, что местами текст 
выглядит как «китайская грамота». В целом, документ предлагает крайне неоднозначную, не 
имеющую прямых аналогов картину мира, плохо совместимую с современными 
представлениями о тенденциях и особенностях мирового развития. Для совмещения 
предлагаемых идей и концепций с современными представлениями необходимо проделать 
отдельную специальную работу. Логика текста вполне конструктивна, что позволяет 
считать, что на его основе в принципе могут быть разработаны конкретные выводы и 
рекомендации. Явные внутренние противоречия в тексте отсутствуют, т.е. если этот текст 
странен — то его странность структурирована...

<Часть документа изъята из публикации>

ПРИЛОЖЕНИЕ

УЧЕБНИК ПО ФОРСАЙТУ ОБЩЕСТВА ОСНОВАННОГО НА 
ЗНАНИИ205

ВВЕДЕНИЕ
Данное описание, вместо того чтобы детально описывать отдельные вопросы и 

проблемы, предлагает набор методов и подходов по тематике форсайта. Это связанно с тем, 
что в нашем понимании форсайт — это инструмент политического анализа, поэтому важно 
понять, что форсайт сочетает в себе широкий спектр методов и подходов. В этой книге 
освещаются основные вопросы, которые возникают при попытке применить форсайт как 
метод анализа к проблемам общества, основанного на знании (knowledge society). Некоторые 
из них имеют концептуальный характер (т.е. объяснение понятий общество знаний, 
форсайт), другие сосредоточиваются на принципах и целях этого обобщающего метода (т.е. 
почему важно использовать форсайт как инструмент анализа); остальные вопросы больше 
имеют практический и методологический характер.

Проблема заключается в том, что очень часто форсайт понимают как исследование 
будущего или как прогнозирование. На самом деле любой форсайт совмещает в себе 
намного большее количество подходов, используемых при планировании, обмене 
профессиональной информацией, налаживании связей и при управлении групповыми 
процессами. Форсайт проводят, чтобы повлиять на будущее, сформировать его, а не для 
того, чтобы его предсказывать. И в этом случае прогнозы — это только одна из 
составляющих форсайта. В этой книге не предлагается набор примеров уже готовых 
форсайтов, проводимых применительно к обществу знаний. Напротив, здесь дается схема 
того, как сделать и провести такой форсайт.

Форсайт и его роль в обществе знаний
Общество знаний (knowledge society) — это термин, который ввели, чтобы 

охарактеризовать некоторые из основных тенденций развития в индустриальных обществах 
конца XX начала XXI века. Несмотря на существующую критику этого термина, можно 
предложить удобный подход к пониманию этого понятия, выделив в нем несколько 
связанных между собой тенденций:

1. Становление информационного общества основано на широком распространении 

205В документе приводятся частичные выдержки из работы (Handbook of 
Knowledge.., 2005).



и использовании новых информационных технологий (ИТ)
2. Расширение значимости внедрения инноваций (особенно технических, но также и 

организационных)
3. Развитие и расширение сферы обслуживания в экономике, т.е. основная доля 

экономической активности перемещается в секторы, связанные с обслуживанием
4. Глобализация, изменения в демографических структурах и в культуре, вопросы, 

связанные с окружающей средой
Таким образом, можно сделать вывод, что информационное общество — это только 

один из компонентов общества знаний. И это неудивительно, если вспомнить тот факт, что 
информация является лишь одной из возможных форм, принимаемых знанием. Вопрос в 
другом: в любом обществе знания накапливались и использовались в разных формах. Тогда 
почему следует выделять отдельно общество знаний и информационное общество как его 
составляющую? Многие комментаторы обращают внимание на те социально-экономические 
изменения, которые сделали обработку информации все более заметным и важным фактором 
современного общества. Возникли специальные секторы информации, такие как масс-медиа, 
почта, телекоммуникация. Также можно указывать на социально-технические изменения, 
связанные с разрастанием информационных технологий, и на увеличение влияния и 
удешевление процесса обработки информации компьютерными методами. Во втором случае 
создание информационного общества основано на повсеместном распространении и 
применении информационных технологий, которые позволяют собирать, обрабатывать, 
сохранять и обменивать информацию и разнообразные данные. Таким образом, мы имеем 
фазу развития общества, где информация и информационные технологии являются 
всепроникающими и охватившими все сферы жизнедеятельности.

Можно предположить существование разнообразных вариантов, модификаций 
информационных обществ по аналогии с индустриальными обществами. Однако тут картина 
неоднозначна, поскольку свой отпечаток накладывает процесс глобализации. При его 
участии может возникнуть ситуация, в которой возможность разнообразия национальных 
обществ станет такой же проблемой, как и вопрос о том, насколько сильно и до какой 
степени надо защищать национальное, культурное своеобразие. В этом положении 
информационные технологии обеспечивают возможность формирования различных 
субкультур. Таким образом, информационное общество может быть внутренне 
неоднородным по составу, включая в себя множество субкультур, при этом продолжать 
сохранять набор общих отличительных черт и характеристик.

Поэтому общество знаний опирается на информационное общество, и в первую 
очередь на его инфраструктуру. Однако информационное общество может и не перейти на 
уровень включения его в общество знаний. Это произойдет в том случае, если новые 
технологии не будут использоваться для создания более информированного общества, более 
эффективно действующей демократии и более продуктивных условий бизнеса.

Информационные технологии — это революционные технологии, которые 
применимы в любой сфере экономической активности, поскольку вся человеческая 
активность основана на обработке информации. На основании этого каждый день возникают 
постоянно меняющийся потребительский спрос и возможность выбора определенного стиля 
жизни. Эти факторы подкрепляют все возрастающую роль инноваций, корпоративной и 
национальной конкурентоспособности. Способность и открытость к внедрению 
инновационных технологий стали эталоном, по которому делят фирмы, регионы и системы 
на преуспевающие и непреуспевающие. Общество знаний сделало способность к разработке 
и внедрению новых технологий чуть ли не основным фактором успеха. Поскольку успешные 
инновационные технологии требуют совместимости их продукта с социальными 
потребностями, они также включают в себя способность различать социальные и рыночные 
тенденции и реагировать на те возможные пути применения новых знаний, которые 
социальные и рыночные механизмы предлагают. Признание того факта, что разработка 
новых технологий является центральной чертой общества знаний, привело к повышенным 



инвестиционным вложениям в инновации. Также это приводит к тому, что создаются 
группы потребителей инновационных технологий. Использование разнообразных отраслей 
знаний при разработке инновационных технологий приводит к широкому внедрению 
понятия междисциплинарности, которое получает все большую и большую значимость из- 
за невозможности охватить все поле знаний и информации.

До сих пор речь шла о научно-технических инновационных разработках, однако 
нельзя обойтись без знания о рынках и спросе потребителей. Также инноваторам 
необходимо знать о правилах и доступах к финансированию, об изменении организационной 
структуры. Именно поэтому инвестируются те проекты и исследования, которые стремятся 
изучить социальную природу инноваций и новых технологий, используя форсайты и методы 
по исследованию возможных путей развития наравне с традиционным изучением 
конъюнктуры и возможностей рынка. Некоторые инновации являются не научно- 
техническими, а имеют в себе эстетические, культурные или организационные 
составляющие. К примеру, инновации могут внедряться в дизайн одежды, формы музыки, 
методы преподавания, в свободную от работы деятельность (экотуризм, тематические парки, 
парки аттракционов). Все это имеет значимые последствия для механизма проведения 
форсайтов. Инновации в области социальной сферы часто внедряются на основании 
полученного практического опыта, а не путем традиционно понимаемого научного 
приобретения знаний. Государственные организации становятся обучающимися 
организациями (learning organization), они начинают применять методы оценочных 
исследований, чтобы понять, как политические стратегии лучше функционируют на 
практике. Такие методы могут вести к политическим инновациям или, что чаще, к 
постепенным изменениям политических стратегий и управления. В обществе знаний такие 
методы и знания о социальных инновациях получают широкое распространение через 
глобальные информационные сети.

Развитие сферы социального обслуживания связано с формированием общества 
знаний, поскольку возрастает наукоемкость любой производимой продукции. Штат 
служащих и персонал выполняют чаще работу, связанную с управлением, в то время как 
раньше работа в основном была связана с физическим трудом и производством. Рост 
отраслей экономики, связанных с социальным обслуживанием, отражается на спросе 
организаций — они начинают потреблять новые виды оформленных знаний; программное 
обеспечение, телекоммуникации, обсуждение экологических проблем. Таким образом, новая 
структура экономики, где центральной становится сфера обслуживания, включает в себя 
изменение отношений между потребителем и производителем и все возрастающую 
потребность в специальных знаниях (к примеру, оценки экспертов).

Сам по себе термин знание трактуется неоднозначно. Есть несколько мнений. 
Первое: существует деление на кодифицированные и некодифицированные знания (по 
Полани). Другие утверждают, что информация является кодифицированной, а знание — это 
характеристика исключительно человека, пока еще не изобрели искусственного интеллекта. 
Тогда информация — это некие организованные данные, а знание — способность 
эффективно использовать информацию. Существует также мнение, что выработка все 
нарастающих объемов информации вовсе не говорит о лучшей информированности 
общества. Существует опасность пострадать от перегрузки информацией, поскольку в таком 
случае труднее находить ценные актуальные знания. Тогда возникает необходимость в 
увеличении количества квалифицированных узких специалистов и фрагментации знаний. 
Таким образом, возникает вопрос о эффективном функционировании образования, СМИ и 
управлении свободой информации. Проблема так называемого управления знаниями 
возникла с появлением общества знаний, вместе с этим стали меняться средства и методы 
управления, направленные на развитие эффективности выбора и улучшение систем.

Среди других социальных изменений, которые надо учесть, следует назвать 
следующие. Глобализация экономики, которая стимулирует конкуренцию на основе 
внедрения новых технологий, приводит к необходимости обмена знаниями и опытом между 



странами. Демография (старение населения) серьезно начинает влиять на образование, 
работу, здоровье и потребительский рынок. Отсюда же возникает проблема миграции, с 
помощью которой до недавнего времени пытались решить демографическую проблему 
старения населения. Также в последнее время стало складываться общество повышенного 
риска, начинает формироваться «культура порицания» (blame culture). Такие явления не 
находятся в центре внимания, но тоже включаются в методику проведения форсайта. 
Наконец, влияние экологической ситуации на изменения в обществе, которые нельзя не 
учитывать.

Встает вопрос о том, как можно измерить, насколько сформировалось общество 
знаний. Часто в этом случае глубокие исследования, с проработкой механизмов развития и 
изменения, заменяются статистическими данными, фиксирующими лишь результат действия 
того или иного механизма. В качестве таких статистических фактов можно назвать 
соотношение информации, внедренной в глобальную информационную сеть (электронная 
коммерция, электронные развлечения, электронная биржа и т.д.), с цифровым неравенством.

Обработка информации присутствует во всех формах общественной деятельности. 
Теоретически информационные технологии могут применяться эффективно в любой сфере. 
Однако следует отметить, что в отношении «ИТ - люди» влияние не одностороннее, где 
люди являются объектом влияния, а двустороннее, поскольку люди, выбирая наиболее 
выгодную для них информационную технологию, тем самым влияют на дальнейшее 
развитие ИТ. Подобные сложные отношения характеризуют подвижки в структуре 
общества, поскольку увеличивается спрос на специалистов, которые умеют работать с 
информацией. Основные социальные изменения тоже стали одной из составляющих любого 
форсайта. STEEPV-метод, который будет в дальнейшем описан, применяется для изучения 
социальных, техногенных, экологических, политических и человеческих изменений и 
тенденций.

Развитие информационных технологий оказывает влияние и на изменение условий 
работы. Основные изменения касаются возможности гибкого рабочего графика и 
необязательности постоянного присутствия на рабочем месте (дистанционная работа, работа 
на дому и т.д.), аутсорсинга, функциональной гибкости, гибких условий заключения 
рабочего контракта. Также увеличилась значимость следующих факторов: проблемы 
техники безопасности, опасности стресса, проблемы конфиденциальности и неразглашения 
личных данных, соблюдение гражданских свобод, а также включение семьи как пассивного 
участника рабочего процесса (например: стресс для семьи, если работа связана с постоянным 
перемещением с места на место). Изменения условий жизни и работы неизбежно ведут к 
изменению характера производственных отношений: изменение характера занятости 
(уменьшение количества низкоквалифицированных рабочих мест), условий труда, формы 
трудовой деятельности, отношений между работодателем и работником, изменение в 
трудовом контракте (например, оговаривается конфиденциальность личной информации), 
использование новых информационных технологий менеджерами, работодателями и 
профсоюзами. Связь и взаимодействие между производственными отношениями и другими 
социальными и политическими механизмами также должны быть в сфере внимания 
методики разработки форсайта.

Изменения в сфере технологии и организации приводят к изменениям условий жизни: 
большая мобильность, новый характер использования свободного времени с появлением 
телекоммуникаций и т.д. Все это приводит к изменению традиционных моделей поведения, 
появлению социальной разобщенности и ее преодолению новыми способами (путем 
глобальных информационных ресурсов и средств общения), к проблеме цифрового 
неравенства.

Необходимость применения форсайта в обществе знаний логически вытекает из всего 
сказанного выше. Только в результате работы такой аналитической группы, где главным 
инструментом будет умение работать с информацией и знанием, появляется возможность 
связать все разнонаправленные тенденции в обществе знаний.



ФОРСАЙТ

Что такое форсайт
Попытки улучшить методы принятия решений и обсуждений путем принятия во 

внимание долгосрочных тенденций и выводов, которые выводимы из краткосрочных 
решений, существовали всегда. Попытки предугадывать будущее и направления 
социального развития начали предприниматься еще несколько веков назад, хотя утопии, 
относящиеся к еще более ранним периодам, обычно описывали далекие и вымышленные 
страны и земли. И несмотря ни на что, такие попытки отличались одной особенностью — 
они были применимы для одной конкретной ситуации. В начале 19 века представители 
классической политэкономии спорили о будущем капиталистической экономики. Однако, 
поскольку индустриальная революция набирала обороты, социальные науки имели 
тенденцию становиться фрагментарными и сосредоточиваться на коротких временных 
отрезках.

Целый ряд серьезных изменений в методике проведения социальных и технических 
прогнозов, позже обозначившхся как исследования будущего, произошел после Второй 
Мировой войны. К 1960-м гг. было разработано большинство принципов изучения 
тенденций и социальных явлений и в то же время появились и получили широкое 
распространение методы экспертного анализа, такие как «Делфи», анализ взаимного влияния 
факторов (cross-impact analysis), компьютерный анализ данных моделирования (computer 
simulating analysis).

Метод исследований будущего (futures studies) создавался как претендующий на 
определенную глобальность, сочетая в себе разные методы и подходы. В ходе такого 
исследования осуществляется попытка объединить вместе различные движущие силы, 
тенденции и обусловливающие факторы для того, чтобы дать возможность обрисовать 
возможные варианты развития событий (а не просто предсказывать будущее). Долгосрочные 
прогнозы в дальнейшем подвергались сильным влияниям разнообразных факторов, и 
немалое влияние на их развитие оказало активное обсуждение проблем окружающей среды 
и разработки новых технологий. Этот подход к анализу и прогнозированию часто 
поддерживался влиятельными кругами, военными ведомствами и крупными корпорациями, 
которые были заинтересованы в стратегическом анализе широкого спектра вопросов не 
меньше, чем государственные и академические круги.

Слово «форсайт» стали применять как термин с конца 80-х гг. Им обозначают те 
подходы по обеспечению информационной базой групп, ответственных за принятие 
решений, которые используют улучшенные исходные данные, формируют широкую 
информационную сеть и качественно отличаются от подходов, применяемых для фьючерсов 
и перспективного планирования. Эти изменения подходов и интеграцию различных методов 
наглядно можно показать на схеме:



Здесь планирование понимается как стратегическое, со смещением акцента с 
рационального подхода на эволюционный. Потому присутствие более высокой доли 
неопределенности — уже не исключение, а норма. Причинами экономического роста 
видится внедрение новых технологий, а не стремление к равновесию. Начинают обращать 
больше внимание на качественные, а не на количественные изменения, поэтому 
традиционное понимание «долгосрочного планирования» уже не применимо на практике. 
Однако само понятие долгосрочности не теряет своего значения, и его следует принимать во 
внимание.

К исследованиям будущего можно сделать следующий комментарий. Этот метод 
переживает несколько стадий развития. Первое — переход от упреждающего анализа к 
исследовательскому подходу и с «одноразовых» исследований к более универсальным 
моделям анализа. Второе — возрастающее осознание того, что в анализе должны принимать 
участие не только эксперты, но и потребители, заинтересованные круги. Такие изменения 
оказались просто необходимыми для более эффективного внедрения результатов 
исследований в механизмы выработки стратегических решений.

Создание информационных сетей: поскольку за последнее время произошли 
изменения в составе участников форсайта от элитного (нисходящий подход) к более 
широкому и разнообразному, это отразилось на большей демократизации политических 
процессов. Также эта тенденция отражает осознание того факта, что ни одному человеку не 
под силу охватить и владеть всей информацией, которая существует. И лица, принимающие 
решения, должны смириться с тем, что знания и информация широко распределены на 
разных уровнях. Именно поэтому такое значение приобретает сбор информации и 
налаживание информационных связей. Сам по себе форсайт выходит за рамки 
традиционных, академических, основанных на компетенции консультантов прогнозов, хотя 
такие подходы должны учитываться. Форсайт не заменяет собой существующие механизмы 
принятия решений и разработки планов, напротив — он дополняет и снабжает их 
информацией с целью повысить их эффективность.

С течением времени понятие форсайт стали применять в любых случаях, когда речь 
заходила о подобном роде деятельности. Так стали называть мониторинги технологий и 
окружающей среды, прогнозирование и другие роды деятельности. Поэтому в противовес 
этому стал использоваться термин полноценный форсайт, чтобы описать через это понятие 
подход, который выходит за рамки одного какого-то узкого метода. У такого подхода 
имеются следующие цели:

• Свести воедино заинтересованную сторону и сторону, ответственную за сбор, 
обработку и предоставление информации

• Стороны сводят вместе для выработки единого стратегического взгляда на 
ситуацию и для сбора необходимой информации. Структурные подходы фокусируют свое 
внимание на долгосрочном развитии в социальной, экономической сферах, в сфере 
технологий. Методы анализа интерактивные, и работа осуществляется при участии всех 
сторон участников



• Существует два вида результатов работы форсайта: формальные/официальные 
итоги работы — это сценарии, программа действий, список приоритетов. Однако это следует 
связывать с наличием информационной сети, что позволяет сторонам, принимающим 
участие в форсайте, не только пользоваться готовым продуктом анализа, но владеть самим 
анализом, его методом

• Неформальным итогом может быть создание информационной сети, которая бы 
позволяла членам, принимающим участие в форсайте, делиться ресурсами знаний, 
стратегическими ориентирами и прогнозами на будущее. Целью создания такой сети может 
быть установление связей между людьми, которые заняты в разных сферах инновационных 
разработок, что может помочь им наладить взаимопонимание на длительный срок

Полноценный (полномасштабный) форсайт делает акцент на создании стратегической 
информационной сети для долгосрочного анализа, который может иметь также и 
практическое применение на текущий момент. Не все, что называют Форсайтом, будь то 
форсайт какой-нибудь фирмы или национальной программы, обладает теми чертами, 
которые были перечислены выше. Форсайт может быть менее полным, чем описано выше, 
но это ухудшит его качество.

Связь форсайта с обществом знаний
Форсайт может рассматриваться как стратегический ответ на возникновение 

общества знаний, он имеет рефлексивный характер, поскольку использует инструменты 
общества знаний для исследования самого общества знаний. Он включает в себя следующее:

• Форсайт базируется на необходимости обеспечивать информацией группы, 
ответственные за принятие решений; а в сфере политики и стратегий — основываться на 
надежных доказательствах и мнениях экспертов

• Известно, что информация очень сильно рассредоточена, потому существует 
необходимость иметь к ней доступ через сеть социальных связей

• Известно также, что все процессы постоянно находятся в динамике, поэтому 
важно учитывать долгосрочный контекст любых текущих принимаемых решений, которые 
могут вызвать те или иные изменения

Форсайт общества знаний может быть ориентирован по двум направлениям: от 
технократического до демократического принятия решений. На практике, управление 
современным многоуровневым, многоструктурным обществом часто совмещает в себе оба 
подхода. Оба направления пользуются постоянно эволюционирующим набором средств, и 
форсайт стал уже весомой частью этого процесса.

• Технократическое принятие решений. Форсайт предоставляет высшим 
должностным лицам знания, которые сами по себе они бы не смогли собрать. В таких 
условиях решения могут приниматься более эффективно и рационально

• Демократическое принятие решений. Форсайт может быть средством участия, 
вовлекая в процесс принятия заинтересованных стороны и новые точки зрения. Таким 
образом форсайт — это тот арсенал, набор методов, которые обеспечивают большую 
совещательность, поддерживают диалог в обществе и широко информируют людей о 
существующих проблемах и обсуждаемых вопросах

Форсайт и его связь с технологическим прогнозированием
Форсайт достиг своего расцвета как метод анализа в середине 90-х гг. Тогда он 

применялся в рамках национальных программ технологического прогнозирования, которые 
и до сих пор остаются основной сферой применения форсайтов. В процессе разработки этих 
программ пришли к выводу, что нет смысла рассматривать научно-технические вопросы, не 
учитывая разнообразные социальные процессы. Часто эти динамические социальные 
процессы приравнивали к другим факторам, влияющим на инновации, новые разработки и 



распространение новых технологий, таким как предпринимательство, финансовые 
институты, рост малого бизнеса, спрос на квалифицированную рабочую силу и 
образовательные системы, осведомленность о состоянии рынка и т.д. Часто такие 
социальные динамические процессы описывали как препятствия для технологического 
развития. Реже встречается верное понимание того, что состояние общества создает условия 
для спроса и применения научно-технических разработок. Социальный контекст может 
включать в себя такие изменения, как демографические и географические, культурные 
сдвиги, формы экономической организации. Проблема многих научно-технически 
ориентированных форсайтов заключается в том, что они слишком поздно начали учитывать 
важность широких экономических, социальных и культурных факторов. Нет никаких 
особых оснований называть форсайт инструментом сугубо научно-технического анализа и 
прогнозирования. Однако в связи с огромной ролью разработок новых технологий и 
инноваций в обществе знаний ни один анализ долгосрочных перспектив развития не может 
не учитывать эти области и тенденции.

Подходы, которые используются Форсайтом, могут применяться к проблемам 
социального, политического и культурного характера. В прогнозах, использующих более 
традиционные методы исследования, часто делают акцент на таких факторах, как 
демография и миграция, использование земли и транспорт, проблемы экологии, 
материальное благосостояние и т.д. В этой книге будут рассмотрены проблемы, которые 
характерны для общества знаний. Следует отметить, что даже если форсайт фокусирует свое 
внимание на научно-технических проблемах, он все равно не сводится к традиционному 
технологическому прогнозированию.

Различия форсайта и исследований будущего
Несмотря на то что методы анализа в обоих случаях достаточно похожи, между 

Форсайтом и фьючерсом существует определенная разница. Во-первых, в практике 
применения фьючерсов больше говорят о необходимости глобального, интегрированного 
подхода, но редко применяют это на практике. Самые известные отчеты по фьючерсам 
публиковались и были доступны широкой общественности. Чаще всего это были 
исследования, проведенные маленькой экспертной группой по чьему-либо заказу. В этих 
случаях результаты работы подгонялись под запросы стратегии конкретной организации, 
что является также одной из основных черт форсайта. Однако в случае с фьючерсом 
опубликованные материалы имеют целью не столько повлиять на принятие каких-либо 
решений, сколько сформировать общественное мнение.

Во-вторых, для фьючерсов нехарактерно вовлекать на этапе анализа большое 
количество участников. Даже если большое число участников фигурирует на этапе сбора 
информации, за анализ и критику отвечает лишь небольшая группа специалистов. Поэтому 
фьючерсы не могут претендовать на такую же глобальную и повсеместную проработку 
ситуации, как форсайт. Однако это отнюдь не означает, что такие способы анализа не 
следует принимать во внимание. Им будет посвящен отдельный раздел в этой книге, где 
будут рассматриваться механизмы действия фьючерса.

Основные разновидности форсайтов
Существует две основных разновидности подходов к Форсайтам: нисходящий (top-

down approach) и восходящий (bottom-up approach). Нисходящий подход больше похож на 
фьючерс, он мало уделят внимания взаимодействию различных источников информации 
(часто используемые методики: анкеты «Делфи», общественные встречи, семинары-
диспуты, приглашение экспертов на семинар). Восходящий подход ставит акцент на 
взаимодействие, сбор мнений и информации, прибегая к большому количеству источников. 
Также для него характерно создание и налаживание широких информационных связей 



(используемые методики: дискуссии, презентации, Интернет-презентации, их цель — 
объединить как можно большее количество источников информации).

Форсайты делят по тому, на что больше направлено внимание, на конечный продукт 
анализа или на сам процесс анализа. В первом случае акцент ставится на результат, на 
конечный продукт (список приоритетов, отчеты). Во втором случае акцентируется процесс 
сбора и обработки информации, налаживания информационных связей. В этом случае 
поощряется обмен мнениями, знаниями и стратегическими подходами между экспертами и 
лицами, принимающими решения.

Роль форсайтов в жизни людей
Люди предпринимают форсайты в силу ряда причин. Представление о долгосрочных 

прогнозах на будущее само по себе представляет интеллектуальный интерес. И у них есть 
практическое применение, поскольку между принятием решения и достижением 
запланированных изменений существует временная дистанция. Например, в технической 
инфраструктуре при строительстве электростанций и железных дорог важно иметь в виду 
долгосрочные расчеты потребления энергии и транспортных средств. То же самое может 
относиться и к социальной инфраструктуре: учителя, которые будут обучать следующее 
поколение, должны быть подготовлены сегодня. Многие решения принимаются на 
основании знания о долгосрочных возможностях. Однако очень часто эти знания опираются 
лишь на исследования привычных областей и тенденций. Это приводит к тому, что рано или 
поздно фактор, который не учитывался по причине его новизны и нетрадиционности, 
становится ключевым. И если его вовремя не включить в рассмотрение, то все долгосрочные 
проекты могут быть обречены на провал.

Особое внимание следует обращать на новые факторы и инновации, если намечается 
работа по изменению путей развития. В этом случае необходимо фокусировать свое 
внимание на научно-технических и социальных инновациях, которые могут указать новые 
подходы к решению традиционных проблем. Также знание прогнозов о будущем может 
представлять личный интерес для любого человека при выборе профессии, работы или 
материального благосостояния.

Однако основной проблемой является то, что обычно все эти изменения и решения 
происходят под воздействием какой-то отдельной группы экспертов, которая предлагает 
результат своих исследований и анализа как данность. Осуществление же форсайта дает 
возможность людям самим принимать участие в выработке новых подходов к решению 
определенных вопросов. Особенно остро эта проблема стоит в социальной сфере.

Как форсайт соотносится с обществом знаний
Трудность этого вопроса заключается в том, что до сих пор существует горячая 

полемика о природе самого общества знаний и правомочности выделения его как отдельного 
этапа развития общества вообще. Однако, не вдаваясь в сложности этих дискуссий, можно 
отметить ряд отличительных особенностей, которые существуют между технологическими 
Форсайтами и Форсайтами социально ориентированными. Можно выделить ряд черт, 
которые типичны для социально ориентированных форсайтов:

• Незатухающая полемика о том, что считать ключевыми чертами социальных 
изменений. Это связано с уже выше упомянутой полемикой о природе общества знаний. 
Большинство социальных наук пользуется разными парадигмами, и договорится о 
выработке единых представлений не представляется возможным. Это может стать итогом 
лишь очень долгой научной дискуссии

• Политизированность вырабатываемых перспектив. Определенные подходы 
социальных исследований являются частью политической идеологии. Деятельность 
форсайта должна снять это идеологическое противоречие путем перемещения всех 



возможных идеологических вариантов решений по одну сторону баррикады. Таким образом 
минимизируется возможность конфликтных ситуаций и налаживается диалог, необходимый 
для выработки единого мнения. Однако следует учитывать необходимость политических 
дискуссий и создание альтернативных сценариев развития

• Расхождение между теорией и практикой. Это происходит по причине того, что в 
центре социально направленных форсайтов часто оказываются неспециалисты и не-
методологи (в отличие от научно-технических форсайтов, где рационализаторами являются 
ученые, разрабатывающие методологии и научные подходы к проблемам)

Эти особенности следует учитывать при осуществлении форсайтов.

Этапы форсайта
1. Определение потребности в информации или выбор областей поиска и отбора 

информации
2. Отбор информационных источников
3. Сбор информации
4. Отбор, анализ, интерпретация информации
5. Подготовка решений
6. Оценка и принятие решений
7. Применение на практике
Эти этапы будут подробно рассмотрены в дальнейших разделах.

ГЛАВНЫЕ МЕТОДЫ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

Анализ форсайта
Существует множество способов проведения форсайта. Поэтому необходимо сделать 

выбор в пользу одного из них при помощи процесса фокусировки.
Анализ форсайта необходим для того чтобы:
• Критически осмотреть и управлять установками форсайта
• Оценить предпринятые действия и предпринимаемые в момент анализа 

форсайта. Какие меры уже предприняты и каковы их достоинства и недостатки
• Оценить соотношение испрашиваемых ресурсов (людских, финансовых) к 

возможностям форсайта. В некоторых случаях осуществление форсайта является очень 
ресурсоемким. Не все методы проведения форсайта подходят ко всем ситуациям. Поэтому 
необходимо сформулировать такой подход форсайта, который бы учитывал существующие 
возможности и ограничения

• Создать потребность в новых структурах и мероприятиях. Существующие 
структуры и практики могут не отвечать обстановке, требуемой Форсайтом

• Создать гибкий план осуществления форсайта наиболее подходящими методами
• Создать описание форсайта

15 элементов оценки форсайта
1. Обоснование
2. Цели
3. Обзор существующих стратегических планов (действий). В какой степени 

форсайт с ними состыковывается или им противоречит?
4. Ориентированность. Что находится в фокусе форсайта? На что он направлен?
5. Уровень. На каком политическом /экономическом/ институциональном уровне 

проводится форсайт?



6. Временные рамки
7. Сфера действия
8. Участники
9. Опрос участников — присутствует ли он на всех этапах форсайта (при 

подготовке, осуществлении и подведении итогов) или нет? Насколько полна выборка?
10. Продолжительность и цена
11. Методы
12. Организация и управление
13. Целевая группа. Кто будет потребителем форсайта? Среди каких 

общественных групп предстоит распространять его результаты?
14. Реализация. Как результаты форсайта будут воплощаться в жизнь?
15. Параметры оценки стоимости. Как могут оцениваться результаты форсайта?

Определение фокуса форсайта
Фокус и подход форсайта зависят от специфики решаемой проблемы, хотя круг целей 

обычно является неотъемлемой частью форсайта. Эти цели должны быть ясными и 
внутренне непротиворечивыми. Сперва следует избегать излишней узости фокуса. Для того 
чтобы сразу извлечь выгоду из широкой поддержки, необходимо консультироваться с 
ключевыми игроками области. Это может обеспечить проекту финансирование на раннем 
этапе. Привлечение таких игроков является одним из ключевых факторов успеха и само 
может рассматриваться как цель.

Атмосфера социального или политического кризиса или ожидание резкого изменения 
в тенденциях развития окружающего мира часто приводят к увеличению спроса на форсайт 
(и/или на другие виды прогнозирования). Это помогает интерпретировать ситуацию в 
терминах вызовов, и выявить критические (наиболее важные) вызовы, которые должны 
определить ориентацию форсайта.

Определение исследуемых областей
Необходимо понимать с самого начала, что бесполезно пытаться охватить все 

возможные темы/области, даже если руководители проекта решили сузить границы 
исследования до одной из трех базовых сфер, т.е. условия жизни, условия труда и 
производственные отношения. Необходимо сделать выбор. Однако в существующих 
форсайтах такой выбор редко делается явным образом. Методы выбора, от «повторной 
обработки» существующих стратегических приоритетов до SWOT-анализа, играют важную 
роль. В процессе выбора играют роль даже прихоти и модность темы, как и во многих 
других организационных решениях. Также важным фактором является лоббирование 
различных заинтересованных групп. В этой сфере наиболее важны консультации с ЛПР, 
определяющие направление и подтверждающие их согласие на более поздних стадиях 
выполнения форсайта. Тем не менее, когда есть спрос на большее количество тем/областей, 
чем возможно охватить Форсайтом, необходимо принимать непопулярные решения.

Определение временного горизонта
Форсайт в огромной степени находится под влиянием увеличивающихся горизонтов 

планирования. Сложность осуществления форсайта в этих условиях увеличивается не только 
из-за увеличения времени на планирование и сбор данных, но и из-за необходимости 
учитывать все множество возникающих трендов и вероятных событий, что не является 
критически важным для краткосрочных планов.

На практике временные горизонты форсайтов крайне разнятся из-за растяжимости 



понятия «длительный срок» в разных культурах и разных областях.
Вдобавок, несмотря на то, что более долгосрочный форсайт может обеспечить более 

широкое видение проблемы, ожидания ЛПР связаны в основном с краткосрочными 
прогнозами.

Анализ заинтересованных кругов
Следует задать себе следующие вопросы:
• Что заинтересованные лица ожидают от осуществления форсайта? (Реалистичны 

ли их ожидания)
• Какую выгоду они могут получить и как она связана с их непосредственным 

участием в работе?
• Как сообщить о форсайте?
• Какие ресурсы заинтересованные лица могут (должны) внести?
• Есть ли у них интересы/цели, конфликтные по отношению к форсайту?
• Есть ли среди них конфликты? Можно ли их разрешить, или ими управлять?

Методы получения поддержки общества и увеличение его знаний о проекте
Одним из ключевых направлений деятельности в создании форсайта является 

распространение информации о проекте. Для того чтобы добиться понимания 
общественностью назначения форсайта, существует множество средств, таких как:

• Публикации и традиционные средства информирования (базы данных и 
бюллетени) — для продвижения проекта и выявления ЛПР, заинтересованных в участии

• Электронные средства распространения информации, созданные для 
распространения информации о проекте

• Мероприятия, нацеленные на вовлечение в проект, — конференции, семинары и 
пр. Они могут освещать уже принятые в проекте решения, или представлять собой активные 
консультации о том, что следует предпринять

• Распространение информации о примерах успешного выполнения форсайтов в 
заинтересованных организациях и средах

Типичные причины неприятия форсайта обществом
• Нерефлексируемое убеждение «Вы не можете предсказывать будущее»
• Проблема «научности предвидения»
• Фатализм
• Инертность
• Соперничество между институциями
• Дискуссии о границах форсайта
• Споры о подходах
• Ресурсы (их нехватка)

Типичный подход к организации и управлению Форсайтом
Обычная организационная структура форсайта включает в себя следующие элементы:
1. Оргкомитет — определяет цели, фокус, методологию, рабочую программу, 

утверждает стратегию и средства информирования
2. Проектная группа:
• Осуществляет ход проекта
• Регулярно контактирует с заинтересованными ЛПР и оргкомитетом, контролируя 



требуемое направление проекта
• Ведет учет стоимости, ресурсов и времени, требуемого для проекта
• Обеспечивает составление отчетов и их предоставление начальству
• Контролирует соответствие проекта формальным целям
• Контролирует сохранение значимости проекта для иных мероприятий, инициатив 

и политики
3. Политическая поддержка
4. Экспертная работа, проявляемая:
• В сборе соответствующей информации
• В стимулировании появления новых идей, взглядов и стратегий
• В распространении осуществления форсайта на более широкие группы, и в итоге 

в расширении поддерживающих групп
• Во влиянии на форсайт через участие в последующих действиях
Одна из главнейших черт организации форсайта — это привлечение ЛПР на всех 

стадиях деятельности, от организации и до самого конца. Этот фактор в первую очередь и 
отличает форсайт от обычного прогноза.

Мониторинг проекта
Мониторинг проекта представляет собой постоянное наблюдение за эффективностью 

использования ресурсов, выделенных для каждого этапа проекта, за соблюдением 
временных рамок и своевременным оформлением результатов.

Мониторинг включает:
• Отслеживание соответствия действий, предпринимаемых во время 

осуществления каждого из этапов проекта, поставленной задаче
• Постоянное приспособление проектного плана к обстановке (по согласованию с 

ЛПР, принимающими участие в проекте, и в связи с новой полученной информацией)

ПОДХОДЫ

Экспертное суждение
Экспертное суждение особенно важно при рассмотрении запутанных вопросов, когда 

имеются сомнения по поводу истинности данных и их интерпретации или когда проблема 
понятна только специалистам.

Экспертное суждение чаще всего устанавливается следующими методами:
1. Открытые слушания в парламентских или правительственных комиссиях
2. Судебные заседания или полусудебные процессы
3. Структурированные интервью, соблюдающие минимум точно определяемых 

критериев установки экспертного суждения
Методы определяются исходя из потребностей заказчика.
При проведении экспертизы должны быть решены два главных вопроса.
Первый — это подбор необходимых экспертов, второй — это обеспечение связи 

между экспертизой и общественностью. Результаты экспертизы должны быть сообщены 
понятным языком, избегая чрезмерного использования специфических терминов. 
Необходимо избегать ограничения участия общественности в проекте.

Довольно обманчивый термин «гениальное предсказание» употребляется для 
описания предсказания (или нескольких предсказаний) будущего с помощью интуиции 
одаренной и уважаемой личности. Одна из проблем исследований будущего — появление 
время от времени «гуру», которые на время привлекают значительное внимание и интерес, в 
качестве пророков грядущих изменений или поборников особых путей развития. Как они 



приходят к своим выводам — обычно остается неясным.
Прогнозирование в большинстве случаев ассоциируется в общественном мнении с 

работой именно таких «гуру», и этим обусловливается подозрительность к футурологии у 
ученых и политиков, и эта подозрительность распространяется на форсайт.

Яркими примерами деятельности подобных пророков являются «Шок Будущего» 
(Тоффлер А., 2001) и «Третья волна» Алвина Тоффлера (Тоффлер А., 2002) и «Мегатренды» 
Джона Нейсбита (Нейсбит Дж., 2003).

Если к таким исследованиям подходить осторожно — как к работам одаренных, но 
все-таки способных на ошибки провидцев, а не как к сборникам откровений, полученных 
сверхъественным путем, то они могут быть полезны в качестве точек зрения на главные 
движущие факторы и возможные сценарии будущего.

Похожим источником информации является научная фантастика. Лучшие 
произведения этого жанра описывают сложные и содержательные образы возможного 
будущего.

«Дерево связей» и морфологический анализ
Методы «дерева связей» и морфологического анализа являются пожалуй самыми 

известными методами «нормативного прогнозирования», развивавшимися в контексте 
больших менеджерских и технологических усилий.

(Например — «Как мы можем доставить человека на Луну и безопасно доставить его 
обратно?»)

Эти методы используются для определения того, что необходимо для достижения 
цели в будущем: какие должны быть условия, что является ключевым потенциалом, каковы 
ключевые мероприятия и какие требования предъявляются к знаниям.

• Метод «дерева связей» подразделяет главную тему на множество малых. Это 
деление представляется в виде древоподобной диаграммы. В результате изображаются 
различные важные аспекты системы, проблемы или возможного решения проблемы

• Морфологический анализ включает в себя изображение всех возможных 
вариантов решения проблемы, для того чтобы определить различные возможности в 
будущем. Он применяется для продвижения новых продуктов и создания сценариев

Эти методы являются инструментами системного мышления. Они способны 
показывать неожиданные возможности, новое видение будущего и стимулировать новое 
представление об альтернативах. Именно поэтому они описываются больше как техники 
прогнозирования, нежели чем просто инструменты планирования.

Использовать эти подходы довольно нелегко. Они требуют тщательного анализа, 
выполненного людьми, знакомыми с техниками и использующими их в проблемных 
областях. Работа по их исполнению может быть длинной, альтернативы и комбинации 
альтернативных вариантов могут быть многочисленными. Восприятие результатов подобной 
работы вне узких групп специалистов может быть весьма затруднительно, поскольку 
результат полон мелких технических деталей. Тем не менее подобная деятельность, пусть 
даже не выполненная до конца, может стать сильным интеллектуальным стимулом.

Метод «Делфи»
Метод «Делфи» так часто ассоциируется с Форсайтом, что легко забыть о том, что 

среди национальных форсайтов несколько его не используют. Очень важно вспомнить, что 
существует много различных видов Делфи-анализа, но практически все они используют 
одну модель.

Метод «Делфи» основывается на анонимном опросе экспертов, но особенность этого 
опроса в том, что он «возвращает» информацию респондентам. Респондентов опрашивают 
как минимум два раза. На втором этапе респонденты получают структуру ответов 



предыдущего этапа, после чего их опрашивают еще раз — т.е. им представляется 
возможность скорректировать свой ответ. Это осуществляется для улучшения обмена 
информацией и для того, чтобы эксперты могли сравнить свои прогнозы с ожиданиями 
более широкой группы.

Метод «La prospective»
В середине 70-х годов французское агентство по атомной энергии (СЕА) предложило 

использовать Булеву матрицу для представления в системном виде субъективных знаний о 
будущем развитии атомной энергетики. Полученная методология предлагала объединение 
количественных и качественных субъективных методов, которых требовал высокий уровень 
обязательств участвующих экспертов.

Главной причиной объединения Булевой матрицы с качественными методиками стала 
необходимость выявить отношения между «переменными» системы.

Метод «La prospective» состоит из:
1. Ретроспективного анализа
2. Выбора внешних и внутренних переменных системы, определяющих ее 

эволюцию (от 15 до 50)
3. Структурного анализа и анализа взаимного влияния факторов для анализа 

ключевых факторов
4. Выбора возможных событий (5-6), лиц, принимающих решения, и целей системы
5. Одновременно выполняющихся:
• Анализа взаимного влияния факторов для построения сценария
• Стратегического анализа для ЛПР
• Анализа взаимного влияния факторов для ЛПР
6. Построения кратко-, средне- и долгосрочных планов (анализ возможных альянсов 

и конфликтов между ЛПР и подготовка планов к нескольким альтернативным сценариям)

МЕТОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА СТАТИСТИЧЕСКОМ И 
МАТЕМАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

Преимущества и недостатки работы с цифрами
Преимущества:
1. Статистика и подобные ей индикаторы должны делать видимым то, каким 

образом был получен результат прогноза. Методология должна быть ясной
2. Количественные данные могут использоваться последовательным и 

воспроизводимым путем (результаты разных исследований могут быть легко сопоставлены)
3. Качественные данные можно визуализировать в виде графиков и таблиц
Недостатки:
1. Некоторые данные трудно выразить в количественных показателях
2. Существует опасность «фальшивой точности» (количественные данные в 

прогнозе, относящемся к 2050 году, нужно воспринимать критично)
3. Способности к количественному мышлению развиты далеко не у всех
4. Даже самые количественные методы должны проверяться серьезной экспертизой 

(что может привести к бесконечным перепроверкам со стороны людей, не участвовавших в 
проекте)

5. Наконец, большинство методов работы с количественными данными сводится к 
статистическим техникам, и обычно аналитики скорее будут следовать им, чем будут 



разбираться, адекватны ли эти данные для проекта

Экстраполяция трендов
Экстраполяция трендов — это одна из наиболее широко используемых техник 

прогнозирования. Во-первых, необходимо выявить тренд. Это может быть практически 
любой феномен, выразимый в количественных показателях, с видимой структурой 
изменения во времени. К этим феноменам относятся и население, и его размещение по 
территории, технологическая производительность и даже размер мировых империй. Тренд 
отсылает к историческим данным, экстраполяция подразумевает, что эти данные 
проецируются в будущее.

Для описания феномена необходимы добротные исторические данные. В странах с 
хорошо развитой традицией статистики можно ожидать точной информации о числе 
населения и его структуре. Многие феномены такого хорошего описания не имеют, 
некоторые по причине новизны (например, телевидение), иногда их нельзя выразить в 
количественных показателях (например, представления о приемлемом риске).

Прорисовка линии развития того или иного показателя на графике вручную — 
хороший метод проецирования развития ситуации по интуиции — но тем не менее одному 
человеку очень легко ошибиться. Желательно применять для этого различные 
статистические техники.

Экстраполяция может убедительно указать масштаб изменений, которые последуют 
при развитии тренда во времени. Резкий рост может сделать малый феномен значительным 
при наличии должного времени. То, что малозаметно сегодня, может стать значительным 
завтра. Иногда экстраполяция трендов приводит к результатам, которые кажутся откровенно 
невозможными. Это может означать и бедность людской фантазии, и то, что экстраполяция 
сомнительна.

Если, например, рост числа работников, занятых неполный трудовой день, опережает 
рост населения в целом, это не значит, что в будущем собаки, кошки или роботы тоже станут 
такими работниками. Это значит, что линейная экстраполяция достигла своих границ.

В прогнозах, решающих проблемы распространения товаров, определение границ 
экстраполяции довольно легко, но при оценке социальных феноменов это довольно сложно.

Отдельно следует оговорить то, что, работая со статистическими показателями, не 
следует забывать о переходе количества в качество (количественное увеличение 
температуры льда приведет к его качественному изменению).

Проблемы экстраполяции
1. Количественные данные могут быть неверными
2. Результаты экстраполяции могут легко быть неверно интерпретированы (то, что 

богатые люди пользуются прислугой, не означает, что при росте достатка населения число 
прислуги будет расти)

3. Неспособность метода оценить движущие факторы изменений и эволюцию этих 
факторов

4. Качественные изменения могут оказывать серьезное влияние на количественные 
данные

5. Могут быть не замечены качественные изменения
6. Оценки границ экстраполяции могут базироваться на недостаточной информации

Имитационное моделирование
В последние десятилетия с распространением персональных компьютеров и 



развитием языков программирования моделирование с применением электронных средств 
перестало быть уделом узких групп специалистов. Некоторые виды моделирования стали 
широко распространены — в особенности компьютерные игры в стиле «Цивилизация»,— 
где игрок имеет дело с изменяющимся обществом. Это, конечно, моделирование невысокого 
уровня, но тем не менее понятная каждому модель развития системы, где любой человек 
может отследить и повлиять на ее развитие.

Другие примеры моделирования — «Пределы роста» Римского клуба (Медоуз Д., 
Медоуз Д., Рандес Й., 2008) и в некоторой степени — игра «Жизнь».

Моделированию высокого уровня доступны такие процессы, как изменение климата, 
рыночная конъюнктура, демографические модели и пр.

Достоинства моделирования:
• Стимулирование систематического мышления о динамике системы
• Стимулирование оформления предположений в форме условного языка, который 

может быть представлен в виде диаграмм и пр.
• Моделирование позволяет развитие системы с разными базовыми установками и 

историей
• Способность работать с числом переменных, превышающим возможности 

человека по их отслеживанию
• Способность оформления результата в виде таблиц, диаграмм, схем и пр.

СБОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Введение
Большинство ниже описываемых методов было разработано в 60-70-е гг. При их 

рассмотрении следует помнить, что форсайт не имеет своей целью создавать точные 
прогнозы. Напротив, цель форсайта — улучшить способности участников форсайта быть 
готовыми и уметь справляться с изменениями: как внешними изменениями, так и теми, 
которые стали результатами их действий. Этого можно достичь путем лучшего понимания 
ключевых процессов, создания оптимальных уcловий и локализации необходимой 
информации и экспертных оценок. В этом разделе внимание будет сосредоточено на тех 
действиях, осуществляемых на главных этапах разработки форсайта, которые направлены на 
сбор стратегических данных. Стратегическая информация может быть использована для 
формирования совместных прогнозов или может остаться на этапе, формирующем лучшее 
понимание ключевых факторов изменений, последствий развития и выбора стратегии 
действий.

Экспертные панели
Руководящий комитет обычно состоит из высококвалифицированных специалистов, 

поскольку задача управления процессом создания форсайта — непростая. Именно поэтому 
обычной является практика составления нескольких комиссий экспертов, которые 
осуществляют анализ данных и анализируют ситуацию, складывающуюся в определенных 
областях. Для форсайтов научно-технического плана это области конкретных технологий 
(например, информационно-коммуникативные технологии, биотехнологии) или узкие сферы 
применения (сельское хозяйство, транспорт). В социально ориентированных Форсайтах 
комиссии экспертов больше связаны с такими проблемами, как экология, демография и т.д. 
Если изначально форсайт концентрируется на решении довольно конкретной задачи, то 
создание и работа комиссии экспертов может и не осуществляться.

Для форсайта общества знаний необходимы работы по крайней мере двух комиссий 
экспертов. Первая — по рассмотрению проблематики жизненных условий и вторая — по 



вопросам условий работы и производственных отношений. Также могут создаваться 
комиссии по вопросам работы на дому, деятельности в свободное от работы время, 
образования и т.д. Руководящий комитет должен принимать решение о создании таких 
комитетов исходя из своих возможностей.

Главной задачей комиссии экспертов является обобщение той информации, которая 
касается их области. Эти обобщения могут иметь вид письменного или устного отчета, 
предоставляться в виде исследования или программы прогнозирования. Такая комиссия 
призвана собирать важную, относящуюся к вопросу информацию. Среди методов работы 
комиссий могут использоваться мозговой штурм и SWOT-анализ. Как результат более 
эффективно и быстро будет идти создание новых информационных сетей и активизация уже 
созданных. Также это может стимулировать создание стратегических данных, к примеру 
через работу семинаров по сценированию. На более поздних этапах работы форсайта 
комиссия экспертов может сыграть важную роль при расстановке приоритетов и при 
контроле за результатами. Работа комиссии должна согласовываться с общей работой 
форсайта, поскольку слишком большая независимость работы комиссии может привести к 
трудностям при обобщении результатов.

Членов комиссии следует отбирать с большой тщательностью. Все вместе они 
должны обладать знанием, которое бы покрывало все вопросы и проблемы, находящиеся в 
сфере их компетенции. Идеальными членами такой комиссии могут быть непредвзятые 
творческие люди широких взглядов. Также к этой работе можно привлекать теоретиков, 
практиков, высокопоставленных политиков и других заинтересованных лиц. Привлечение 
узких специалистов может иметь нежелательные последствия, поскольку повысится риск 
пристрастности во взглядах и будет потеряна объективность. Также участники комиссии 
экспертов должны быть способными общаться друг с другом на профессиональном 
экспертном уровне, а не защищать интересы той или иной группы.

Работа такой комиссии должна подкрепляться применением методов по сплочению 
команды, поощрительных стратегий. Также необходима помощь секретаря (протоколы 
встреч, составление расписаний), техническая и организаторская поддержка, нужен сильный 
и опытный руководитель комиссии, который способен не допускать конфликтных ситуаций 
и уметь их разрешать. Кроме того, последнее время практикуется назначение полномочного 
председателя, приглашение гражданского представителя и внешнего эксперта.

Экспертные группы
Кроме комиссий экспертов часто для более эффективной работы форсайта создают и 

другие экспертные группы, которые бы отвечали за решение определенного круга проблем и 
сбор информации по интересующему вопросу. Работа таких групп часто используется для 
исследования демографических процессов или для получения представлений о явлениях, с 
ними связанных (например: урбанизация, прирост и сокращение населения). Также полезно 
создать группу в каком-нибудь отдаленном от центра районе, молодежную группу или 
группу национальных меньшинств, которая бы исследовала вопросы в своей сфере и 
сообщала результаты своей работы руководящему комитету форсайта. Экспертные группы 
можно создавать из уже имеющихся участников форсайта или набирать новых членов, чаще 
всего новых специалистов в интересующих областях.

Семинары по сценированию
Семинары по сценированию — важная составляющая многих традиционных 

прогнозов. Сценарии, разрабатываемые на семинарах, обладают большей значимостью, чем 
те, которые создаются маленькими экспертными группами. Но неверно полагать, что 
главным результатом работы семинара является создание сценария, хотя они и могут быть 
важными для составления отчета о проделанной работе. Важным является привлечение к 



работе разнообразного круга лиц какой-либо организации или сообщества, что отчасти 
объясняет популярность семинаров по сценированию. Осуществляется возможность собрать 
в одном месте разносторонне образованных участников, обладающих немалым опытом, 
чаще всего из числа заинтересованных лиц. Все их действия подчиняются хорошо 
структурированным правилам и целям. В них входят:

• Создание информационной сети
• Выработка общей позиции, выявление моментов несогласия и неуверенности
• Создание нового общего понимания вопроса
• Разработка программы действий и других инструментов, которые помогут в 

дальнейшей мобилизации ресурсов
Поскольку создаваемые сценарии — это продукт деятельности всех участников 

семинара, то их часто называют «собственниками» идей. Однако правильнее называть 
участников «носителями» идей и информации, поскольку: а) они понимают логику 
процессов намного лучше, чем если бы им просто предоставили возможность работать с 
готовыми данными, поэтому потенциально они более заинтересованы в распространении 
результатов своей работы; б) участникам семинара присуще глубокое понимание исходных 
посылок, которые лежат в основе созданного ими сценария, и они хорошо осознают, при 
каких условиях разработанный сценарий сможет быть реализован.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ
В этом разделе рассматриваются типы исходных данных/информации, необходимые 

для эффективной работы семинара или экспертной группы, и способы ее получения. В то 
время как некоторые виды деятельности групп и семинаров могут осуществляться на более 
формальном уровне, основной характеристикой работы семинаров будет возможность 
предварительного сбора информации для каждой маленькой рабочей группы и ее обмен. Это 
позволяет выработать общий подход к решаемым вопросам.

SWOT-анализ
Это анализ, который базируется на следующих разделах: сильные стороны, слабые 

стороны, возможности, риски. Обычно эти критерии становятся предварительным 
информационным обеспечением работы группы экспертов. Однако при этом следует 
помнить, что семинары по сценированию могут не только пользоваться результатами такого 
анализа, но и самостоятельно проводить свои SWOT-анализы и исследования. При этом для 
проведения таких исследований может привлекаться метод прогнозирования «Делфи» (при 
составлении анкет и опросников). Следует помнить, что SWOT-анализ обычно имеет дело с 
текущими ситуациями и процессами, поэтому такой вид анализа считают распространенным 
рабочим инструментом, который широко используется как предварительный этап при 
планировании.

Обычно SWOT-анализ осуществляет группа экспертов с привлечением 
разнообразных информационных ресурсов: мнения экспертов получают путем проведения 
интервью, сравнительного анализа и сравнения статистических данных. Итоговые оценки 
обычно обобщают в таблице, где все исследованные факторы распределяют по следующим 
параметрам: внутренние и внешние факторы, их положительное и отрицательное влияние на 
исследуемую ситуацию.

SWOT-анализ нуждается в достаточном количестве информации, которая бы 
позволила определять и характеризовать факторы влияния, а также классифицировать и 
распределять эти факторы по их значимости.



Сопоставительный анализ
Первоначально использовался для сравнения организаций и фирм друг с другом с 

целью выявления областей, в которых их деятельность наиболее/ наименее эффективна в 
сопоставлении с другими. Однако позже этот метод стал распространяться и на другие 
сферы. Так, например, стал очень популярным сопоставительный анализ политических 
решений. Различают две основные разновидности сопоставительного анализа:

• Сравнение процессов (process benchmarking), который сосредоточивается на 
сопоставление активов и используемых систем

• Сравнение результатов (performance benchmarking), где внимание больше 
сфокусировано на итогах, последствиях определенной деятельности

Сопоставительный анализ позволяет выявить потенциальные возможности и 
слабости. В этом он полностью соотносится с SWOT-анализом. Однако сопоставительный 
анализ также может заниматься изучением проблем конкурентоспособности и 
использоваться для более точного формулирования целей.

Однако часто существует опасность неправильного применения сопоставительного 
анализа. Часто все действия, связанные с ним, производят механически в таких ситуациях, 
где следует учитывать ее специфику. Например, организации могут различаться по 
используемым стратегиям, политические цели будут меняться в зависимости от 
государственных интересов, преследуемых разными странами. Социальные и экономические 
структуры могут достигать такой степени различия, что для проведения сравнительного 
анализа потребуется определенная работа по преобразованию исходных данных, что 
позволит привести их к общему знаменателю и адекватно сопоставить. Для эффективного 
использования сопоставительного анализа важно осуществить следующее:

• Внимательное изучение исследуемой ситуации для правильного отбора ключевых 
факторов сопоставления

• Проверить, какие из этих факторов наиболее эффективны для сравнения в той 
или иной ситуации

• Определить организации и ситуации, соответствующие критериям сравнения
• Разработать процесс обсуждения и рефлексии, где будет обсуждаться смысл 

проведенного сопоставления, а не банальная констатация статистически полученных данных
Очевидно, что сопоставительный анализ может непосредственно применяться в 

практике проведения форсайта. Однако здесь следует остерегаться опасности перенесения 
уже разработанной системы оценок и сопоставительных критериев на новую ситуацию без 
их адаптации. Такое механическое перенесение может привести к полной несостоятельности 
результатов анализа (достаточно вспомнить, как в Европе были применены уже 
разработанные ранее в Японии опросники «Делфи», где в числе вопросов были 
производство риса и землетрясения).

Обзор актуальных проблем
Такие обзоры используются для обобщения разнообразных мнений экспертов из 

разных областей. Они могут снабжать полезной информацией аналитические группы 
разработчиков опросников «Делфи» или, к примеру, семинары по сценированию.

Эти обзоры могут быть неокончательные, допускающие поправки. В этом случае 
эксперты могут детально разрабатывать вопрос актуальных проблем в своей сфере с 
привлечением соответствующих материалов. Однако в таком случае широкое применение 
таких обзоров будет затруднено из-за больших временных затрат.

Поэтому обычно используется более структурированный подход. В этом случае 
создаются опросники, в которых участников просят ответить на следующие вопросы:

• Каковы на их взгляд ключевые факторы, движущие силы в той или иной 
исследуемой области

• Какие проблемы и потребности эти факторы формируют



• Какие виды решения проблем и какие инновации можно применить в этой 
ситуации

• Какие виды исследований, информации и методов могут быть необходимыми для 
достижения поставленных задач

Такой подход способен использовать широкую базу знаний, позволяя большему 
количеству людей внести свой вклад, нежели это возможно в ходе работы семинаров, и 
привлечь людей, не обладающих временем для длительного участия в работе форсайта.

Специфика постановки вопросов зависит от целей исследования. Важные и полезные 
ответы будут получены только в случае правильной постановки вопросов, и правильном 
подборе респондентов, и должном их мотивировании к участию.

Применение этого подхода способно создать большой объем качественных данных, 
но требует должной обработки. Нужно не просто затранскрибировать материал — 
необходимы краткий обзор и общие выводы из опроса. Обычно необходимы некоторые 
виды количественного выражения данных (например, «Как часто упоминаются отдельные 
проблемы?»).

Изучение обстановки, отслеживание развития технологий и другие 
подходы к обнаружению трендов

Большинство этих подходов существуют для того, чтобы облегчить выявление 
изменений в определенной обстановке и ситуации. Обзор актуальных проблем — один из 
таких подходов, базирующийся на методе анкетирования экспертов.

Другие подходы включают системный анализ определенного вида материалов и 
документов. Часто используются данные об актуальных событиях, освещенных СМИ. Также 
существуют и более специализированные типы информационных ресурсов, которые 
исследуют с применением методов анализа по отслеживанию развития ситуации.

В этой области хорошо разработанными считаются методы для анализа трендов 
развития науки и технологии. Для поиска продуктивных и передовых тенденций науки и 
техники используется анализ патентов.

Библиометрический метод позволяет проверить, какое число статей посвящено 
данной теме. (Также это позволяет отследить, какие страны и области науки занимаются 
интересующими нас темами).

Такие подходы особенно полезны при обращении к вопросам, которые трудно 
отследить обычными способами часто потому, что в традиционных изданиях данных еще не 
существует. Даже используемое не очень систематично, определенное отслеживание 
трендов должно быть использовано в каждом форсайте. Актуальной проблемой 
проводимого форсайта является выбор вида регулярного изучения обстановки.

МЕТОДИКИ РАБОТЫ ГРУПП ЭКСПЕРТОВ

Мозговой штурм
Это один из самых распространенных методов выработки новых решений для 

существующей проблемы. Мозговой штурм может осуществляться и в индивидуальном 
порядке. Для этого в последнее время было разработано множество компьютерных 
программ, обеспечивающих эффективность такой деятельности. Однако в этом разделе 
имеется в виду больше классический, групповой метод.

Одной из основных целей мозгового штурма является снятие установки на 
неактуальность «диких» идей, стимулируя таким образом креативность и рождение новых 
точек зрения на проблему. Изначально этот термин использовался для описания строго 
фиксированной последовательности действий. Основными этапами являются:



• Этап свободного порождения идей, во время которого идеи просто 
высказываются и фиксируются, при этом не подвергаются критическому обсуждению. 
После того как идеи высказаны, любой участник рабочей группы может потребовать 
разъяснения непонятных ему пунктов в предложенных идеях. Главным правилом здесь 
является толерантное отношение участников группы друг к другу (индивидуальная работа 
участников, затем высказывание идей по кругу, запись этих идей)

• Этап серьезного детального обсуждения предложенных идей. Для этого их 
группируют и определяют наиболее важные особенности каждой из них. Также этот этап 
может включать в себя голосование. Но перед этим следует свести количество идей к 
разумному минимуму, так что на этом этапе участникам разрешается вносить 
конструктивную критику и отклонять некоторые идеи за их несодержательностью и 
неадекватностью поставленной проблеме

Мозговой штурм — это только начальная стадия работы группы экспертов. Он не 
предполагает окончательного результата на выходе, который можно включить в итоговый 
отчет о работе.

Визуальное структурирование идей и анализ аргументов
Визуальное структурирование идей, старый способ, используемый в учебном 

процессе, предполагает определение центральной, ключевой идеи; расположение идей, 
связанных непосредственно с главной в виде спиц колеса, и прочерчивание дальнейших 
связей с дальнейшими идеями. Такая визуализация позволяет отслеживать связи между 
идеями и облегчает выражение дальнейших.

Такие подходы могут быть использованы для облегчения дискуссии в 
исследовательских группах. Хотя их применение в неорганизованных группах 
затруднительно, их большим преимуществом является фиксация «авторских прав на идею» с 
использованием цветных карандашей. Равным образом это облегчает запоминание 
визуализированной схемы.

Применение компьютерных программ для визуального структурирования идей 
обычно требует привлечение одного из членов группы в качестве «стенографиста». 
Результаты его работы могут быть доступны членам группы в основном на пленарных 
заседаниях и т.п.

Ролевая игра
Основными функциями этого метода являются:
• Дать возможность участникам рабочей группы изнутри вникнуть в мотивацию и 

мнения людей, ответственных за принятие решений, чьи роли они отыгрывают
• Исследовать, какие стратегии и ответственности могут быть учтены при 

принятии того или иного решения
Ролевая игра требует тщательной подготовки, особенно если она должна быть 

реалистичной. Необходимо составить сценарий — описание условий и по возможности 
список игровых событий, способных быть «внешним шоком» для участников. Например, 
ролевая игра, сконцентрированная на экономике, в качестве «внешнего шока» может иметь 
повышение цен на энергоносители или ухудшение торговых отношений. Часто также 
необходимо создать список ключевых игроков с указанием преследуемых ими интересов, 
ресурсами и знаниями в их распоряжении и т.д. (В чистом варианте список игроков должен 
совпадать с числом участников игры, и в создании минимального списка игроков 
потребуется определенная изобретательность. Вполне возможно отыгрывание группой 
участников роли организации, что полезно для диалога и более глубокого понимания.)

Другие элементы структуры могут включать, например, правила управления — когда 
и как группы могут общаться, какие виды решений они могут принимать и о чем могут 



договариваться и т.д. Существует множество видов ролевых игр, обычно предназначенных 
для тренингов управления и общего образования. Чтобы создать ролевую игру, которая была 
бы полезна для выполнения форсайта, однако, требуется значительное усилие, поэтому у 
этого подхода небольшой опыт применения в контексте форсайтов.

Несмотря на многие сложности в своем создании, ролевая игра с хорошо 
спланированной структурой имеет множество полезных черт подобия реальной системе. Она 
дает возможность исследования возможных ответов на меняющиеся внешние условия и 
взаимодействия между стратегиями разных игроков.

Необходимо привыкнуть и спокойно относиться к ролевым играм, как 
компьютерным, так и осуществляемым «в живую». Хоть большинство этих игр действуют в 
фантастических или исторических мирах, часто они имеют взвешенную систему свойств и 
способностей персонажей и условий, в которых осуществляется действие.

Возможно три варианта развития ролевых игр в будущем:
1. Участники будут более требовательны к качеству ролевых игр, большие усилия 

потребуются для активного участия в процессе
2. Участники процесса смогут «входить в роли» более быстро, хотя их, возможно, 

придется отучать от агрессивного стиля игры, свойственного многим коммерческим играм
3. Может ожидаться дальнейшее развитие компьютерных и даже онлайновых 

ролевых игр для применения с более серьезными целями в будущем

СЦЕНИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ФОРСАЙТЕ

Сценирование
Традиционное понимание сценирования — это описание некоей ситуации в виде 

драматического сценария. В контексте создания форсайтов сценирование — это способ 
представления возможного развития будущего. Иногда под сценарием понимается очень 
краткое представление о будущем: к примеру, 2% или 5% роста ВВП, высокая или низкая 
напряженность в мире. Такие «сценарии» используются в узких Форсайтах. Однако в 
хорошо разработанных Форсайтах сценирование включает в себя не просто прогнозирование 
будущей ситуации, основанное на двух-трех переменных. В этом случае при создании 
сценария мелкие детали и переменные связаны в единую схему и создаются они как 
результат работы семинаров, маленьких экспертных групп и другими способами 
(анкетирование, индивидуальные прогнозы).

Сценарии могут включать в себя диахронический элемент, т.е. включать описание 
факторов, повлиявших на развитие данной ситуации в прошлом. Также они могут быть 
синхроническими: в этом случае изображается возможный будущий ход развития событий 
путем описания только ситуации, которая имеется на данный исторический момент. Таким 
образом, можно обобщить, что сценирование — это изображение будущего и тех возможных 
путей развития исходной ситуации, которую мы имеем, и все это представлено в 
систематизированном виде.

Также следует различать два подвида сценариев:
• Исследовательский — строится на исследовательском методе, который берет 

синхронную картину событий за отправной пункт и исходя из этого ставит вопросы типа «а 
что, если...». На основании ответов возникает будущая картина возможного развития 
событий

• Нормативный — строится на нормативном методе, который за отправной пункт 
принимает некую будущую ситуацию, и для ее объяснения ставятся вопросы типа «почему 
случилось так, а не иначе...». Таким образом, в этом случае, имея как исходный материал 
схематическое изображение будущей ситуации, восстанавливается исходная ситуация и 
ретроспективно выстраиваются пути ее развития



Множественные сценарии
Они часто применяются в работе форсайтов и отличаются от просто сценирования 

тем, что в них параллельно представлены разные возможности развития данной ситуации в 
будущем. Одной из причин, почему множественные сценарии пользуются большей 
популярностью, является то, что в этом случае люди имеют возможность наглядно увидеть, 
насколько разной может быть развитие одной и той же исходной ситуации. Разные цели 
предполагают разные типы сценариев: отражения ключевых факторов ситуации или 
отражение ключевых спорных моментов с возможными путями их разрешения. Также 
сценирование используется для структурирования существующей ситуации и представления 
ее в виде модели. Сценарии используются также для проверки стабильности развития 
политического курса и поиска подходящих ключевых факторов в той или иной ситуации.

Процесс комбинирования/наложения факторов и создания сценария может 
осуществляться по-разному. Некоторые возможности:

• Если учитывается маленькое количество исходных факторов, множественные 
сценарии могут создаваться путем наложения этих факторов друг на друга в разных 
комбинациях

• Если учитывается маленькое количество параметров при создании сценария, то 
сценарии могут быть разделены по соответствующим итоговым картинам, т.е. по результату, 
где в каждом случае учитывается, какой из исходных факторов повлиял на развитие 
ситуации больше всего

• Статистические методы могут применяться для разделения путей развития в 
соответствии с тем, какая социальная группа считается ведущей, ключевой в той или иной 
ситуации. В данном случае кластерный анализ может быть использован, чтобы выделить 
основные пункты несогласия среди различных групп населения и исходя из этого создать 
сценарии разного развития ситуации

• Можно сравнивать и противопоставлять разные теории мировоззрения и 
политические программы, т.е. как, с точки зрения той или иной теории, будет оцениваться 
конкретная ситуация и ее развитие и какие это будет иметь последствия

Еще раз следует подчеркнуть, что не существует одного универсального подхода к 
созданию множественных сценариев. В отдельно взятой ситуации надо учитывать разные 
факторы как ключевые.

Существует насколько основных сложностей, характерных для всех методов 
сценирования:

• Тенденция воспринимать сценарий как единственно возможный путь развития 
конкретной ситуации, вместо того чтобы представить себе все разнообразие возможностей 
ее развития. Одной из целей сценирования является желание показать, что одни и те же 
факторы могут по-разному отразиться на развитии одной и той же ситуации, а также 
показать, насколько они все тесно взаимосвязаны

• Некоторые виды сценирования имеют особенность считать свои сценарии 
наиболее точно прогнозирующими развитие ситуации и пренебрегают другими сценариями, 
рассматривая их как маловероятные возможности развития. Чтобы этого избежать, следует 
предоставлять определенный набор деталей сценариев, которые могут сравниваться между 
собой

• Потребителям результатов сценирования бывает трудно воспринимать и 
адекватно оценивать сценарии, в которых предложены более четырех возможных путей 
развития ситуации. Поэтому рекомендуется придерживаться этой цифры во избежание 
неэффективности результатов работы семинара по сценированию

Семинары по сценированию
Семинары организуются с целью объединить максимально большое количество 

возможных точек зрения, теорий и т.д. Часто к их работе привлекаются не только эксперты, 



но и заинтересованная сторона («Заказчик»).
Целью создания группы может быть не только разработка сценария, но также, если 

такой семинар запланирован в начале форсайта, целью может быть знакомство участников 
семинара с ситуацией, ее осознание, что важно для дальнейшей эффективной и качественной 
работы форсайта. Таким образом, участники создания сценария, будучи лучше 
информированными, могут принимать более качественные и продуманные решения в конце 
работы форсайта.

Для форсайта семинары по сценированию важны, поскольку:
• Они учитывают необходимость продолжительного анализа возможных путей 

развития данной ситуации в соответствии с ключевыми факторами, изменение которых 
необходимо отследить, а также позволяют в доступной форме изложить варианты развития 
ситуации

• Их можно использовать как пусковую схему в планировании для расстановки 
приоритетов, целей и задач, а также их можно использовать как средство определения 
важных индикаторов прогресса и развития

• Они обеспечивают создание информационной сети, что позволяет обмениваться и 
повышать уровень своей информированности. Более того, учет ключевых факторов при 
создании сценария будет означать, что лица, принимающие решения, обладают глубоким 
пониманием интересующих экспертов процессов и ключевых стратегий анализа

Соответственно, участникам семинара должно позволяться:
• Обмениваться информацией, точками зрения и своими мнениями
• Иметь право на согласие, несогласие и сомнение в отношении того или иного 

вопроса с другими участниками
• Вырабатывать новое коллективное понимание той или иной ситуации
• Создавать планы действий и другие инструменты с целью мобилизовать 

дальнейшую эффективность работы группы
В работе семинара по сценированию традиционно можно выделить разные этапов. 

Существуют этапы интенсивного обмена идеями и их активного обсуждения и этапы, когда 
идеи фиксируются и компонуются. Сам процесс создания сценария предполагает 
продуктивный диалог всех участников, их активное участие. В связи со спецификой работы 
в группе семинары по сценированию не должны насчитывать большое количество 
участников для большей эффективности работы группы.

Образец вопросника для работы группы по сценированию.
(Исследования по нанотехнологиям в Великобритании)

Дан список движущих сил
1. Создание нового сценария
Вопрос № 1
Мы просим Вас просмотреть и прокомментировать каждую из этих движущих сил. 

Пожалуйста, используйте таблицу для определения проблем, которые полагаете наиболее 
важными, и опишите, как они влияют на Вашу сферу деятельности. В какой степени они 
способствуют развитию продуктов в вашей области деятельности? Есть ли специфические 
продукты, особенно развившиеся при помощи этих движущих сил? Пожалуйста, отобразите, 
в каком состоянии они будут находиться к 2006 году.

Для каждой из движущих сил:
• Обозначьте главные проблемы
• Укажите, до какой степени широко тот или иной фактор сможет применяться в 

вашей сфере деятельности (по 5-балльной шкале от 1 (не важен) до 5 (исключительно 
важен))

• Определите специфические продукты, развитые благодаря этому фактору
• Опишите, как этот фактор должен выглядеть к 2006 году? Должна ли его роль 



вырасти или снизиться?
Вопрос № 2
Во время размышлений над каждой из проблем, пожалуйста:
• Полагайте, что у вашей сферы деятельности есть особые возможности в этой 

области
• Полагайте, что ситуация в Великобритании не связана с другими странами или 

имеет специфические проблемы и возможности развития

2. Дальнейшее создание сценария
Дается список определяющих факторов
Вопрос №1
Мы просим Вас просмотреть и прокомментировать каждый из этих факторов. 

Пожалуйста, используйте таблицу для определения проблем, которые полагаете наиболее 
важными, и опишите, как они влияют на Вашу сферу деятельности. Например, мешают ли 
они развитию, или направляют развитие в какое-либо определенное русло? Пожалуйста, 
обозначьте, как эти факторы будут выглядеть к 2006 году.

Для каждого из факторов:
• Определите самые важные проблемы (и расположите их по 5-балльной шкале)
• Как эти проблемы влияют на вашу сферу деятельности?
• Как этот фактор будет выглядеть к 2006 году?
Вопрос №2
Во время размышлений над каждой из проблем, пожалуйста:
• Полагайте, что у вашей сферы деятельности есть особые возможности в этой 

области
• Полагайте, что ситуация в Великобритании не связана с другими странами или 

имеет специфические проблемы и возможности развития

3. Подведение итогов сценария
Характеризуйте, пожалуйста, сценарий, полученный вашей группой.
Как будет этот сценарий выглядеть на практике? Каким будет индустриальный 

ландшафт, структура потребления и использования продукта?
Пожалуйста, характеризуйте сценарий в таких показателях:
• Какой уровень активности Великобритании необходим в данной области?
• Каково присутствие продуктов этой области на мировом рынке и какова доля 

Великобритании на этом рынке?
• Какой рост внутренних инвестиций в этой сфере деятельности мы должны 

ожидать?
• Какой вид британских фирм будет вовлечен в эту сферу деятельности? Будет ли 

это крупный бизнес? Как много средних и малых предприятий будет в этой сфере?
• Как велики конечные рынки? Каковы покупатели и каково их влияние на 

продукт?
• Как велико будет промышленное субсидирование исследований по 

нанотехнологиям?
Пожалуйста, подготовьте короткую презентацию, не указывая название сценария, и 

опишите его так, чтобы другие группы смогли быстро понять суть вопроса.

4. Индикаторы успеха
Опишите, пожалуйста, успешный сценарий. Что будет ярким выразителем его 

успеха?
Опишите конкретные индикаторы успеха развития.
Например:
• Долю британских разработок в общих разработках ЕС



• Число патентов по нанотехнологиям, зарегистрированных британскими учеными
• Общественный энтузиазм по отношению к нанотехнологиям, внимание СМИ и 

т.п.

5. Критические факторы успеха и действия
Теперь опишите, пожалуйста, мероприятия, которые увеличивают вероятность 

успешного осуществления благоприятного сценария.
По возможности укажите критерии оценки успешности действий.

STEEPV-анализ
Предмет STEEPV-анализа — социальные, технологические, экономические, 

экологические, политические и человеческие факторы и ценности (список образует 
аббревиатуру в названии метода анализа). По сути — это система, с помощью которой 
можно классифицировать важные тренды и потенциальные возможности развития. Набор 
категорий — полный, всеобъемлющий, поэтому участникам семинара или рабочей группы 
не приходится пробуксовывать, анализируя лишь узкий набор факторов и условий. STEEPV-
анализ также является базой для малоизвестного метода групповой работы по определению 
долгосрочных ключевых актуальных проблем. Этот процесс анализа очень ответственный и 
времязатратный, но показал себя эффективным начиная с 70-х годов. Однако такие проекты 
следует осуществлять только при небольшом количестве участников, составляющих 
сплоченную команду.

Аналитические STEEPV-группы также управляют процессом сбора информации, 
необходимой для любого форсайта. Часто семинарам, экспертным и рабочим группам не 
хватает структуры, которую обеспечивает STEEPV-анализ, тогда уровень работы таких 
групп редуцируется и снижется до спонтанных, незапланированных дискуссий, где процесс 
приращения смысла минимален. В этом случае работа групп больше напоминает мозговой 
штурм, а не методическое, структурное освоение информации. STEEPV-анализ предполагает 
наличие определенных знаний, так же как и определенных цифровых данных по всем шести 
критериям. Наиболее сложными являются те области, где происходит со временем 
изменение ценностной шкалы — в этой ситуации анализом может заниматься лишь 
ограниченное число специалистов.

Самой распространенной ошибкой считается мнение, что STEEPV-анализ это просто 
набор определенных директив и указаний, в то время как этот метод может использоваться 
как хорошо структурированная база для изучения критериев самих по себе и их взаимосвязи.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ДЕЙСТВИЯ
Осуществление форсайта имеет в своем завершении:
• Типичным формальным продуктом является рапорт (содержащий сценарии и 

прогнозы, списки критических технологий, приоритеты и т.п.). Информация 
распространяется через проведение семинаров, статьи в прессе, веб-сайты и пр.

• Неформальным продуктом форсайта, более сложным для понимания, является 
развитие новых сетей, интеграция методов и результатов форсайта в стратегию и 
конкретные проекты организаций-заказчиков (компаний, профсоюзов, министерств, 
правительств и т.п.)

Формальный продукт Неформальный продукт
Материалы для 
организаций, 
непосредственно 
вовлеченных в 

Рапорты, книги, 
электронные продукты 
(видео, веб-сайты)

Налаживание связей с другими 
Форсайтами и участниками других 
направлений



осуществление Форсайта
Распространение во вне 
непосредственно 
вовлеченных организаций

Семинары, новостные 
сообщения, статьи в прессе, 
веб-сайты и пр.

Прогнозы, полученные в ходе 
деятельности семинаров. 
результаты и оценки, получаемые в 
ходе деятельности сети

Налаживание связей Институализация сетей, 
формирование новых 
организаций

Развитие новых сетей и новых 
связей внутри них

Стратегический
процесс

Включение результатов 
форсайта в планы и проекты 
заказчиков

Включение результатов и 
полученных знаний в стратегии 
заказчиков

Критические технологии
Понятие критичности обязательно для создания и работы любого форсайта, 

поскольку оно помогает выделить основные направления развития, актуальные проблемы и 
важные события, понимая под этим также научные изобретения и инновации, которые сами 
по себе требуют пристального внимания. До недавнего времени этот термин понимался 
очень расплывчато и не имел точного определения, пока Бимбер и Поппер из RAND 
Corporation не дали понятию «критические технологии» четыре возможных определения:

• Критические технологии, понимаемые как общие и не вступающие в 
конкурентные отношения с чем- либо,— это технологии, которые могут иметь широкую 
сферу применения и способны приводить к широкому спектру результатов, не связанных с 
каким-либо конкретным применением данной технологии. В этом случае технология имеет 
синергетический, каталитический характер и влияет на разнообразнейшие области

• Критические технологии определяются как фактор/критерий оценки в 
конкретных областях, связывая таким образом технологии с процессом производства какого-
либо определенного продукта. В этом случае определение «критичности» понимается не как 
характеристика самой технологии, а как качество, присущее продукту, который был получен 
на выходе в результате использования конкретной технологии

• Критические технологии, рассматриваемые как компонент национальных 
проектов по независимости (или проектов крупных компаний). Тогда технологии 
понимаются в более широком контексте и подразумевают обеспечение 
конкурентоспособности. В данном понимании ключевую роль должно играть сильное 
руководство, однако при современном свободном/демократическом обществе это 
достаточно трудно выполнимо, поэтому от такого понимания следует воздерживаться и 
обращаться с ним аккуратно

• Критические технологии как уже внедренные в общество, достигнутые. В этом 
случае «критические» становятся синонимом «передовые» и входят в состав высоких 
технологий. Но в данном случае рассматриваются технологии сами по себе, вне их связи с 
практической их реализацией

Исследование критических технологий включает в себя работу комиссии экспертов, 
проведение интервью с экспертами в области технологий и исследований. Следует помнить, 
что вопросы для интервью и интервьюируемые должны тщательным образом отбираться, 
поскольку очень часто такие интервью страдают излишней туманностью и 
неопределенностью достигнутых результатов. Эти исследования можно проводить не только 
в области технологий, но также применять эти методы и в социально-экономической сфере. 
Однако для этого необходимо разработать новые, усовершенствованные критерии 
определения того, что считать критичностью. Для критических технологий эти критерии 
выглядят следующим образом. Критические технологии должны:

• Соотноситься с политическим курсом и принятием решений
• Четко разделять, что считать критическим (передовым) и некритическим в 



технологиях
• Получить воспроизводимый результат, который может впоследствии 

использоваться в других областях и не слишком компетентными людьми
Связь между понятием «критичности» и понятием «расстановка приоритетов». В 

этом случае надо иметь в виду следующие точки зрения на этот вопрос:
• Критичность зависит от количества информации, собранной без отбора по ее 

специфике относительно сферы ее применения. Такой же характер собранной информации 
необходим в процессе расстановки приоритетов. Отличает этот подход то, что в этом случае 
множественность и неотфильтрованность информации способствует присутствию 
постоянных внутренних противоречий, которые в процессе расстановки приоритетов 
бывают решены

• Чтобы разрешить дилемму противоречий (см. выше) необходимо присутствие 
наблюдателей или групп наблюдателей, которые призваны выискивать трудно заметные 
признаки, сигнализирующие о произошедших изменениях среди большого множества 
нерелевантной информации. Именно такие трудно выделимые сигналы и ориентируют 
направление работы качественных форсайтов. Эти сигналы должны быть зафиксированы в 
соответствии с шестью параметрами STEEPV-анализа

• Методы, которые используются для обработки информации, ведут к тому, что она 
по-разному оформляется. И в этом случае традиционные пути преодоления сложностей 
путем переговоров неизбежны. Расстановка приоритетов занимается тем, что типизирует 
возможные формы преодоления сложностей по определенным параметрам. И в этом 
процессе неизбежно возникает необходимость голосования

• После того как расстановка приоритетов завершена, необходимо подойти к 
полученному результату критически и оценить, что среди них является критичным. Эту 
операцию надо проделывать беспристрастно и постоянно, что обеспечит политическому 
курсу стабильность

• Говоря о критическом подходе, необходимо помнить о том, что при всех 
возможных обстоятельствах будет присутствовать определенное несоответствие между 
теми, кто занимается отбором информации, и теми, кто ее обрабатывает. В этом случае 
необходимо соблюдать толерантность и выслушивать обе стороны

Планы действий и демонстраторы
Планы действий представляют собой список действий, которые должны последовать 

после определения проблем в ходе форсайта. План действий не должен быть оформлен ни 
как «виш-лист», ни как определение целей. Это должно быть четкое указание необходимых 
действий, ответственных лиц и критериев оценки успеха предпринимаемых действий.

Все предлагаемые действия должны быть приемлемыми для ЛПР. Не следует 
диктовать слишком амбициозных действий или невозможных по политическим и прочим 
мотивам.

Список необходимых к осуществлению действий нужно включать в демонстратор. 
Это может быть четким примером применения форсайта в области проблем технологии и 
инфраструктуры. Однако стоит остерегаться отождествления в общественном мнении всего 
форсайта с одним лишь демонстратором.

Развитие результатов
Многие из форсайтов не заканчиваются с публикацией отчета и плана действий. 

Сформированные сети могут продолжать развиваться. Однако возможны и более 
организованные формы совместной деятельности, в том числе продолжение деятельности 
экспертных панелей, осуществление тренингов и пр.



Внедрение экспертных панелей
Экспертные панели могут играть значительную роль во внедрении форсайта в своих 

организациях. Они также способны внести вклад в развитие способностей форсайта к 
поддерживанию связей с другими организациями, для того чтобы фиксировать, как хорошо 
они усвоили его результаты. Они также могут делить ответственность за мониторинг 
исполнения плана действий соответствующими организациями. Они также могут проводить 
брифинги и мероприятия. Однако не следует ожидать слишком многого от экспертной 
панели, особенно не оплачиваемой.

Отдел форсайта
Отдел (или отделы) форсайта в организации ответствен за сохранение знаний, 

проведение тренингов и консультирование. Он может добывать данные и проводить 
анализы, необходимые для обновления проведенного форсайта, а также проводить мини-
форсайты.

Главная функция этого отдела — удержание результатов форсайта на должном 
уровне в конкретной организации.

Существует опасность присвоения достижений форсайта этим отделом, зависимым от 
непостоянного финансирования. Этого следует избегать в первую очередь. Создание двух 
отделов может привести к соперничеству и взаимной дискредитации результатов работы.

Необходимо стремиться к тому, чтобы отдел форсайта не был зависим от одного 
источника финансирования, что обеспечивает ему максимальную независимость.
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