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ГЛАВА 1. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАУЧНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ — 
ПОСТОЯННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН

В 2020 году исполнилось 75 лет со времени исторической по-
беды в Великой Отечественной войне и во Второй мировой во-
йне, проведения Ялтинской и Берлинской (Потсдамской) конфе-
ренций трех великих держав, создания ООН и ЮНЕСКО, начала 
осуществления Ялтинского мира, который обеспечил рекордно 
высокие темпы экономического и социального развития и от-
носительно мирный период многополярного мироустройства 
во второй половине XX века.

В начале XXI века человечество вступило в новый период гло-
бального цивилизационного кризиса: нарастает волна военных 
конфликтов и международного терроризма, усиливается угроза 
самоубийственного столкновения цивилизаций с  использова-
нием оружия массового уничтожения. Человечество оказалось 
перед лицом экологической катастрофы в  результате опас-
ных изменений климата, истощения ряда природных ресурсов 
и критического загрязнения окружающей среды. Проявляются 

признаки социодемографической и социокультурной деграда-
ции цивилизаций. Особенно эти вызовы усилились во  время 
пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса 
2020 года, стремительно охвативших все цивилизации.

Для ответа на эти грозные вызовы необходима консолидация 
прогрессивных и  консервативных сил с  использованием уро-
ков Второй мировой войны и исторического опыта Ялтинского 
мира.

Впервые за 5 тыс. лет своего существования мир локальных 
цивилизаций оказался перед роковым выбором: деградации 
и угрозы самоуничтожения в результате столкновения цивили-
заций с применением накопленных запасов термоядерного ору-
жия, глобальной экологической катастрофы или решительного 
поворота к становлению гуманистически-ноосферной мировой 
цивилизации и  устойчивого многополярного мироустройства 
на базе диалога и партнерства цивилизаций и ведущих держав.

Сделать этот выбор предстоит руководителям великих держав, 
системы ООН и лидерам поколения 2020-х, к которым на 3 де-
сятилетия переходит решающая роль принятия и  реализации 
стратегических решений. В этих условиях особенно актуальным 
становится возрождение оправдавшего себя в  период Второй 
мировой войны института партнерства руководителей ведущих 
держав — постоянных членов Совета Безопасности ООН. С та-
ким призывом выступил В. В. Путин на форуме в Иерусалиме 
23.01.2020 года. «Пример, на мой взгляд, могут и должны подать 
страны — основательницы Организации Объединенных Наций, 
пять держав, которые несут особую ответственность за сохране-
ние цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, на-
сколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию, 
[возможность] провести встречу глав государств — постоянных 
членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции 
и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это 
будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному раз-
говору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствую-
щие послания лидерам «пятерки».

Российские ученые и их единомышленники из других стран, 
описывающие новую картину стремительно меняющегося обще-
ства и его взаимодействия с природой на основе долгосрочного 
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прогноза, разработали стратегию становления гуманистически-
ноосферной мировой цивилизации и устойчивого многополяр-
ного мироустройства на  базе партнерства цивилизаций (Ял-
тинского мира — 2). Это нашло выражение в ряде монографий 
и докладов, представленных в ООН, и  в докладах Ялтинского 
цивилизационного клуба, а также в докладе «Глобальный циви-
лизационный кризис — 2020 — старт перехода к новой истори-
ческой эпохе» (май, 2020).

1.1. НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ — ПОСТОЯННЫХ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Исследование геополитической динамики показывает, 
что в условиях глобальных кризисов и столкновений цивилиза-
ций формируются институты партнерства ведущих держав, обе-
спечивающие их единство в преодолении кризиса. В этом про-
является действие закона поляризации и социально-политиче-
ского партнерства цивилизаций и ведущих держав в условиях 
глобальных кризисов. Так было в период Первой мировой вой-
ны, когда Антанта (партнерство российской, британской и фран-
цузской империй) обеспечила победу в столкновении с союзом 
германской, австро-венгерской и  оттоманской империи (хотя 
Россия не использовала плоды победы из-за распада империи 
и революции). Так было во Второй мировой войне, когда союз 
СССР, США и Великобритании совместно с Китаем, Францией 
и другими объединенными нациями обеспечил победу над гер-
манским фашизмом и японским милитаризмом (осью Берлин-
Рим-Токио).

Институтом партнерства ведущих держав трех цивилиза-
ций (евразийской, североамериканской и  части западноевро-
пейской) стали конференции руководителей трех великих дер-
жав — СССР, США, Великобритании. На конференции в Тегера-
не (декабрь, 1943 года) были определены узловые направления 
объединения сил для разгрома гитлеровской Германии. На кон-
ференции в Ялте (февраль 1945 года) определены основные кон-
туры послевоенного мироустройства (Ялтинского мира) и созда-
ние ООН. На конференции в Потсдаме (июль-август 1945 года) 

были конкретизированы и  реализованы достигнутые в  Ялте 
договоренности о послевоенном мироустройстве и определены 
сроки вступления СССР в войну против милитаристской Японии.

В послевоенные десятилетия, несмотря на возникшую холод-
ную войну, локальные конфликты (Корея, Вьетнам, Афганистан) 
в основном соблюдались принципы Ялтинского мира и страте-
гического равновесия между двумя сверхдержавами. Это позво-
лило избежать новой мировой войны и приступить к поэтапно-
му регулированию гонки вооружений, запрещению испытаний 
ядерного оружия, уничтожению химического оружия, ограниче-
нию и сокращению наиболее опасных видов оружия массового 
уничтожения. Тем самым были обеспечены условия для рекор-
дно высоких темпов экономического роста и социального раз-
вития. Важнейшую роль в достижении этих результатов сыграло 
сотрудничество постоянных членов Совета Безопасности ООН 
как в рамках деятельности ООН по осуществлению миротворче-
ских операций, так и в подготовке и подписании значительного 
числа международных соглашений, направленных на обеспече-
ние стратегической стабильности, на  запрещение испытаний 
и распространения ядерного оружия, на прекращение гонки во-
оружений.

Однако в  период прекращения холодной войны, распада 
СССР и мировой системы социализма были разрушены основы 
Ялтинского мира. США, опираясь на расширение НАТО, устре-
мились к установлению монополярного мироустройства и своей 
гегемонии в области гонки вооружений. Это вызвало ответную 
реакцию со стороны России, Китая и других стран, а также при-
вело к обострению геополитических противоречий, реанимации 
холодной войны, развязыванию локальных военных конфлик-
тов, волне международного терроризма и поставило человече-
ство на  грань самоубийственного столкновения цивилизаций. 
Система ООН оказалась не способной предотвратить эти опас-
ные тенденции. Деятельность Совета Безопасности ООН во мно-
гом была парализована из-за противоречий между его постоян-
ными членами.

В этих условиях возникает необходимость возрождения ин-
ститута конференций ведущих держав — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН, несущих главную ответственность 
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за  глобальную безопасность и  устойчивое развитие в  новом 
формате в  виде конференций руководителей России, США, 
Китая, Франции и Великобритании. На XIII Цивилизационном 
форуме (Москва, декабрь 2018 года) обосновано предложение 
о  возрождении конференций трех великих держав в  новом 
формате, как института партнерства цивилизаций в укрепле-
нии глобальной безопасности. Основные положения доработа-
ны с учетом выступления президента В. В. Путина на форуме 
в Иерусалиме 23.01.2020  года и необходимости преодоления 
пандемии коронавируса и мирового экономического кризи-
са — 2020.

1.2. ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ ЯЛТИНСКОГО МИРА — 2

Основной целью конференций руководителей государств — 
постоянных членов Совета Безопасности ООН (далее — конфе-
ренций) является выработка участниками общей стратегии пре-
одоления глобального цивилизационного кризиса, становления 
устойчивого многополярного мироустройства на базе партнер-
ства цивилизаций при ведущей роли ООН.

В докладе Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия 
становления устойчивого многополярного мироустройства 
на  базе партнерства цивилизаций» (2017  г.) исследованы за-
кономерности геополитической динамики, исторические тен-
денции взаимодействия между цивилизациями и  ведущими 
державами; обобщен опыт формирования союзов государств 
для обеспечения сравнительно мирного развития (Священная 
Римская империя в  средневековой Европе, Священный союз 
после наполеоновских войн, Лига наций после Первой мировой 
войны и создание системы ООН после Второй мировой войны). 
Показана роль Ялтинского мира в  обеспечении сравнитель-
но мирного развития в послевоенные десятилетия, раскрыты 
причины и последствия разрушения Ялтинского мира в конце 
XX века.

В докладе обоснована необходимость становления устойчи-
вого многополярного мироустройства на базе партнерства ци-
вилизаций и ведущих держав. Определены основные контуры 
и стратегические приоритеты Ялтинского мира — 2:

• обеспечение глобальной безопасности, искоренение войн 
и терроризма;

• сбережение и эффективное использование природных ре-
сурсов, охрана окружающей среды и адекватная реакция на при-
родные бедствия и катастрофы;

• искоренение депопуляции, укрепление здоровья;
• искоренение нищеты и повышение уровня жизни населения;
• освоение достижений научно-технологической револю-

ции XXI века, ускоренное распространение VI технологического 
уклада;

• преодоление экономики «мыльных пузырей», трансфор-
мация структуры и повышение эффективности экономического 
развития;

• возвышение науки, повышение фундаментальности, креа-
тивности и непрерывности образования, возрождение высокой 
культуры и гуманистически-ноосферной нравственности.

Определены институты и механизмы реализации стратегии 
при ведущей роли ООН и международного права.

Эти приоритеты развернуты и уточнены в докладах Ялтин-
ского цивилизационного клуба.

Для выполнения долгосрочной стратегии устойчивого мно-
гополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций 
и  ведущих держав (Ялтинского мира — 2) представляется не-
обходимым сформировать многоярусную систему институтов 
(«пирамиду институтов»). Она будет включать в себя следующие 
шесть ярусов:

• на  вершине — конференция руководителей государств — 
постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые выра-
батывают узловые направления в  формировании и  развитии 
Ялтинского мира — 2;

• «Группа-20», включающая ведущие державы 12 локальных 
цивилизаций 5 поколения, разрабатывающая стратегию эконо-
мического партнерства цивилизаций и  осуществляющая кон-
троль за их реализацией. В то же время потребуется расширить 
компетенцию «Группы-20», чтобы она выполняла функции сам-
митов цивилизаций;

• основное звено реализации стратегии, включая Совет Безо-
пасности как Палату ведущих держав цивилизаций, Генеральную 
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Ассамблею ООН как Палату государств, наделенную определен-
ными законодательными функциями, Генерального секретаря 
и секретариат как ведущий исполнительный орган реализации 
стратегии и систему функциональных и региональных органи-
заций ООН, вырабатывающих и реализующих программы по ос-
новным направлениям выполнения стратегии;

• конференции ООН и  всемирные саммиты, разрабатыва-
ющие долгосрочные стратегии по узловым направлениям реа-
лизации Ялтинского мира — 2 с последующим рассмотрением 
и  утверждением выработанных ими документов через Совет 
Безопасности Генеральной Ассамблеи ООН;

• глобальное право, регулирующее обязательные нормы вза-
имодействия цивилизаций и государств по основным направле-
ниям выполнения Ялтинского мира — 2, а также международные 
судебные органы для разрешения возникающих споров и орга-
ны контроля за выполнением судебных решений;

• институты глобального гражданского общества (СМИ, 
общественно-политические, экологические, профессиональ-
ные и иные организации, неправительственные организации), 
представляющие интересы различных слоев населения плане-
ты и осуществляющие общественный контроль за выполнением 
стратегии Ялтинского мира — 2.

Взаимодействие всех ярусов «пирамиды институтов» позво-
лит обеспечить последовательное выполнение и непрерывность 
совершенствования главных составляющих долгосрочной стра-
тегии устойчивого многополярного мироустройства.

На конференциях руководителей государств — постоянных 
членов Совета Безопасности ООН в  2021–2025  гг. могут быть 
определены узловые направления стратегии становления устой-
чивого многополярного мироустройства, институты и механиз-
мы реализации этой стратегии при ведущей роли ООН.

1.3. ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

Обеспечение стратегической стабильности и  глобальной 
безопасности

В результате разрушения сбалансированной системы Ялтин-
ского мира в конце XX века мир цивилизаций вступил в период 

резкого обострения геополитических, экологических, геоэконо-
мических противоречий, волны международного терроризма 
с нарастанием угрозы столкновения цивилизаций. Возрождение 
холодной войны, развернувшаяся гонка вооружений, отказ США 
от ряда соглашений по глобальной безопасности, цепь локаль-
ных войн сделали все более реальной угрозу самоубийствен-
ного столкновения цивилизаций. Это делает настоятельно не-
обходимым выработку в ближайшие годы новой долгосрочной 
стратегии стабильности глобальной безопасности, основные по-
ложения которой сформулированы в докладе Ялтинского клуба 
«Стратегия глобальной безопасности на базе партнерства циви-
лизаций и ведущих держав» (2018 г.). Выработка такой стратегии 
должна стать первоочередной задачей конференций руководи-
телей трех великих держав.

В первую очередь необходимо обеспечить поддержание стра-
тегической стабильности на основе сохранения существующих 
и  заключения новых международных соглашений на трехсто-
ронней или многосторонней основе по стратегическим насту-
пательным вооружениям, ракетам средней и меньшей дально-
сти и другим узловым направлениям, по обеспечению контроля 
за их выполнением и усилению доверия, с тем чтобы уменьшить 
риск возникновения опасных конфликтов между ведущими дер-
жавами с применением оружия массового уничтожения.

Одновременно необходимо разрабатывать систему мер 
по  прекращению гонки вооружения, запрещению разработки 
испытаний новых видов оружия массового уничтожения и ору-
жия, основанного на новых принципах, предотвращению воен-
ных конфликтов в различных регионах планеты, сокращению 
военных баз за  рубежом, конверсию военно-промышленного 
потенциала с усилением его направленности на экологическую 
деятельность и производство эффективной гражданской про-
дукции. Необходимо принять совместные меры по искоренению 
международного терроризма во всех его формах, включая госу-
дарственный терроризм, выработке, обсуждению на Всемирном 
саммите и Генеральной Ассамблее ООН международного дого-
вора по искоренению терроризма.

Для решения перечисленных задач потребуется значительно 
повысить стратегическую направленность в деятельности Со-
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вета Безопасности ООН, в том числе в области борьбы с между-
народным терроризмом. Усилить его роль в области координа-
ции миротворческой деятельности, организовать и осуществить 
контроль за выполнением международных соглашений в обла-
сти глобальной безопасности. Следует расширить компетенцию 
Совета Безопасности ООН на основе консенсуса его постоянных 
членов, возложив на него ответственность за координацию дея-
тельности глобального сообщества по искоренению терроризма, 
борьбе с природными бедствиями, катастрофами и с угрожаю-
щими глобальной безопасности эпидемиями, а также осущест-
вление политики социально-экологической и технологической 
трансформации военно-технического потенциала ведущих дер-
жав. Моделью такой трансформации может служить осуществля-
емая в России политика привлечения вооруженных сил к борьбе 
с природными бедствиями и катастрофами, пандемией корона-
вируса, строительство объектов социальной сферы и транспорт-
ной структуры, а также поставленная задача доведения доли про-
дукции гражданского назначения в оборонно-промышленном 
комплексе до 50 % к 2030 году. Стоило бы осуществлять подоб-
ную трансформацию и в системе НАТО, эффективность которого 
остается низкой, несмотря на огромный объем затрат. Следует 
продолжить тенденцию снижения доли военных расходов в ВВП 
в целом по миру с 3,3 % в 1990 году до 2,2 % в 2000 году и 2,1 % 
в 2018 году. Это особенно актуально для США, где доля военных 
расходов в ВВП снизилась с 5,3 % в 1990 году до 2,9 % в 2000 году, 
но затем вновь повысилась до 3,2 % в 2018 году.

Не менее важной задачей является достижение соглашения 
между ведущими державами о сотрудничестве в освоении и ис-
пользовании космического пространства, предотвращения его 
милитаризации. При этом следует опираться на опыт партнер-
ства ведущих держав в осуществлении проектов «Союз — Апол-
лон», создании и  функционировании Международной косми-
ческой станции. Нужно приложить усилия для формирования 
международного экологического права и контроля за его соблю-
дением на базе Совета Безопасности ООН.

Стратегия партнерства цивилизаций в области безопасности 
представлена во втором докладе Ялтинского цивилизационного 
клуба.

Стратегические ответы на глобальные экологические вы-
зовы

С начала XXI века человечество вступило в новую эпоху рез-
кого обострения глобального экологического кризиса, усиления 
неблагоприятных климатических изменений, исчерпания за-
пасов природных ресурсов, критического загрязнения окружа-
ющей среды. Реальностью становится приближение глобальной 
экологической катастрофы. Деятельность ООН по обеспечению 
глобальной безопасности и устойчивого развития пока не дала 
ощутимых результатов.

Это делает настоятельно необходимой разработку и выпол-
нение глобальной экологической стратегии, строящейся на базе 
выработанных Владимиром Вернадским и Никитой Моисеевым 
принципов становления ноосферы, коэволюции и  экологиче-
ского императива общества и природы с учетом доклада Ялтин-
ского цивилизационного клуба «Стратегия ноосферного энерго-
экологического партнерства цивилизаций» (2019 г.).

Главным направлением обеспечения глобальной экологиче-
ской безопасности является своевременная эффективная реак-
ция на негативные изменения климата на основе реализации 
мер, предусмотренных Парижским соглашением, Рамочной кон-
венцией ООН об изменении климата, Саммитом по мерам в об-
ласти изменения климата 2019 года.

Представляется необходимой разработка долгосрочно-
го прогноза, оценка сценариев изменения климата на период 
до 2100 года с учетом взаимодействия сверхдолгосрочных при-
родных, экологических и цивилизационных циклов, выработка 
и рассмотрение на Саммите ООН Стратегии реализации опти-
мистического сценария. Особую актуальность это приобретает 
для изменения климата в Арктике с учетом ускоренного таяния 
арктических льдов, возможного повышения уровня Мирового 
океана и  затопления ряда прибрежных, культурно-историче-
ских и  промышленных центров. Рекомендуется организовать 
в 2023 году в Санкт-Петербурге международную специализиро-
ванную выставку ЭКСПО-Арктика-2023 и провести на ее основе 
Арктический саммит для выработки совместной стратегии.

Важным шагом на этом пути может стать выполнение пред-
ложенного российскими учеными проекта формирования гло-
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бальной интегральной системы мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на природные бедствия и катастрофы.

Было бы полезным привлечение вооруженных сил ведущих 
стран к реакции на природные бедствия и катастрофы, в том 
числе на борьбу с лесными пожарами, последствиями наводне-
ний, землетрясений, цунами и т. п.

Необходима выработка глобальной программы рационально-
го использования природных ресурсов и их сбережения с учетом 
интересов будущих поколений, включая разработку кадастро-
вых оценок и перспективных балансов использования основных 
видов природных ресурсов и прежде всего энергетических, ши-
рокую замену невоспроизводимых полезных ископаемых аль-
тернативными источниками энергии и материалов, рациональ-
ное использование водных, лесных, земельных, минеральных 
и иных природных ресурсов.

Стратегия в  области охраны и  комплексного оздоровления 
окружающей природной среды должна быть направлена на резкое 
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, разработку 
и внедрение безотходных технологий использования природных 
ресурсов, утилизацию накопленных твердых, промышленных 
и бытовых отходов, очистку морей и океанов от загрязнения.

Необходимо существенно повысить роль ООН в обеспечении 
глобальной экологической безопасности, расширить компетен-
цию и  повысить ответственность ЮНЕП, многократно увели-
чить ресурсы Глобального экологического фонда для поддержки 
выполнения экологических программ и проектов, в том числе 
путем введения отчислений в фонд за ущерб, наносимый окру-
жающей среде.

Стратегия партнерства цивилизаций на период до 2050 года 
обоснована в  третьем докладе Ялтинского цивилизационно-
го клуба. Реализация этой стратегии должна осуществляться 
при ведущей роли международного сообщества ученых.

Преодоление мирового экономического кризиса — 2020 и ста-
новление эффективной, регулируемой и справедливой экономики

Мировой экономический кризис — 2020 обнажил коренные 
противоречия в мировой экономике и системе международных 
экономических отношений.

Во-первых, усиливаются диспропорции в воспроизводствен-
ной структуре экономики, значительно сокращается доля ма-
териального производства, имеет место гипертрофия сферы 
услуг (особенно рыночных), образование системы финансовых 
«мыльных пузырей» и долговой экономики (сумма долгов к на-
чалу 2020 года достигла 252 трлн долл. США, втрое превысив объ-
ем мирового ВВП).

Во-вторых, подорвана объективная основа ценовой и валют-
но-финансовой политики. Экономика превратилась в  «коро-
левство кривых зеркал», не позволяющих объективно оценить 
эффективность стратегических решений и порождающих посто-
янные диспропорции в системе мировых финансов.

В-третьих, темпы экономического роста заметно снизились, 
повысилась неустойчивость экономического развития, участи-
лись экономические кризисы, сопровождающиеся крупными 
потерями для  государств, населения и  значительным ростом 
безработицы, особенно среди молодежи.

В-четвертых, проведение политики глобализации в интере-
сах ТНК и ТНБ привели к росту пропасти между богатыми и бед-
ными странами и социальными слоями, к перераспределению 
ресурсов в пользу стран «золотого миллиарда».

В-пятых, система ООН отдала регулирование экономики 
на  откуп международным экономическим институтам: МВФ, 
Мировому банку, ВТО, действующим в интересах стран с высо-
кими доходами.

Назрела необходимость выработки долгосрочной глобальной 
экономической стратегии, направленной на преодоление пере-
численных диспропорций, оздоровление системы экономиче-
ских отношений на демократических началах, ускорение тем-
пов экономического роста и преодоление чрезмерного разрыва 
между богатыми и бедными странами и социальными слоями.

Для преодоления экономики «мыльных пузырей» и ускорен-
ной глобализации необходимо выработать стратегию оздоров-
ления структуры экономики на основе повышения доли матери-
ального производства и прежде всего обрабатывающей промыш-
ленности и аграрного сектора, преодоления чрезмерной монопо-
лизации и разбухания финансового капитала, оценки и воспро-
изводства природных, материальных и трудовых ресурсов.
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Потребуется существенно повысить предсказуемость и регу-
лируемость валютно-финансовых и ценовых систем междуна-
родного обмена, обеспечить переход к реальным резервным ва-
лютным системам и усилить регулирование динамики мировых 
цен, с тем чтобы повысить их устойчивость и предсказуемость.

Такая задача требует переосмысления роли финансовых ин-
ститутов ООН, в частности входящих в Группу Мирового банка. 
Кроме того, существующие диспропорции валютных курсов, 
их оторванность от паритета покупательной способности позво-
ляет выкачивать финансовые ресурсы из экономик развиваю-
щихся стран, закрепляя таким образом неравенство в страновом 
развитии. Более справедливая финансово-валютная система 
должна быть нацелена на сохранение большей части произво-
димой добавленной стоимости в развивающихся странах. В этой 
связи одной из рекомендаций является создание на базе ООН 
наднационального центрального банка, который мог бы эмити-
ровать новую наднациональную валюту. Такая наднациональ-
ная валюта могла бы использоваться на первоначальном этапе 
как  средство накопления валютных резервов национальными 
банками, а на последующих этапах — в международной торгов-
ле, а затем и во внутренней торговле.

Для обеспечения более справедливого распределения дохо-
дов и ресурсов между различными социальными слоями и стра-
нами необходимо обеспечить более справедливое распределе-
ние рентных доходов и монопольной сверхприбыли, выработа ть 
и реализовать систему мер по искоренению нищеты, эффектив-
ному росту экономики стран с низкими доходами, применению 
прогрессивного налогообложения.

Следует значительно усилить роль ООН, и прежде всего ЭКО-
СОС ООН, в регулировании социального и экономического раз-
вития, преодолении чрезмерной глобализации и искоренении 
нищеты, ограничив функции международных финансовых ин-
ститутов, действующих в интересах стран «золотого миллиарда».

Наряду с выработкой глобальной антикризисной программы 
конференциии руководителей государств — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН и «Группы-20» потребуется разрабо-
тать долгосрочную стратегию экономического развития и пар-
тнерства цивилизаций, ведущих стран при усилении роли ООН 

и обсудить эту стратегию на саммите ООН и сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН.

Предстоит существенно усилить координирующую роль ООН 
в осуществлении стратегии научно-технологического прорыва, 
в  выработке и  реализации стратегии инновационно-техниче-
ского партнерства как важнейшей предпосылке выхода из кри-
зиса и перехода к устойчивому развитию. Организующим на-
чалом в  реализации стратегии научно-технического прорыва 
могла бы стать программа развития ООН (ПРООН). Эти вопросы 
обсуждены в четвертом докладе Ялтинского цивилизационного 
клуба.

Новая глобальная социодемографическая и социокультур-
ная политика 

Глобальный кризис — 2020 привел к взрыву социальных про-
тиворечий, вскрывших серьезные проблемы в  социодемогра-
фическом и социокультурном развитии последних десятилетий. 
К этим проблемам относятся:

• падение темпов роста народонаселения из-за увеличения 
числа стран, охваченных депопуляцией, нарушение пропорций 
воспроизводства поколений в результате значительного увели-
чения доли старшего поколения при падении доли молодого по-
коления;

• относительно низкий уровень и  эффективность затрат 
на здравоохранение при громадной пропасти между странами 
с высокими и низкими доходами. Затраты на здравоохранение 
на душу населения по ППС в США в 50 раз больше, чем в Черной 
Африке (однако чрезмерная приватизация и  монополизация 
этой сферы не позволила США дать достойный ответ на панде-
мию коронавируса);

• чрезвычайный разрыв уровня и  качества жизни между 
странами с высокими и низкими доходами, перепотреблением 
первых и хроническим недопотреблением вторых;

• замедление темпов роста и признаки деградации в сфере 
духовного воспроизводства (наука, образование, культура, нрав-
ственность), что  сопровождается потерей значительной доли 
всемирного и  национального, научного, культурного и  этиче-
ского наследия, снижением интеллектуального уровня молодого 
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поколения, уменьшением его способностей ответить на вызовы 
нового века;

• снижение эффективности деятельности органов системы 
ООН, ответственных за  координацию социодемографической, 
социокультурной сферы (ВОЗ, ФАО, МОТ, ЮНЕСКО и др.).

Представляется необходимым на одной из конференций ру-
ководителей государств — постоянных членов Совета Безопас-
ности ООН, а затем на саммите ООН рассмотреть систему долго-
срочных мер по преодолению социодемографического и социо-
культурного кризиса и повышению роли ООН для координации 
деятельности в этих сферах.

Глобальная социодемографическая стратегия должна носить 
дифференцированный характер с учетом особенностей разви-
тия цивилизаций. Важнейшим направлением такой стратегии 
является преодоление депопуляции, поддержка рождаемости 
и сокращение смертности в странах, охваченных депопуляцией. 
В то же время в странах с высокими темпами роста населения 
должны поддерживаться меры по обеспечению умеренного де-
мографического роста и занятости населения.

Социодемографическая стратегия должна обеспечить оптими-
зацию международной миграции прежде всего за счет обеспече-
ния занятости и достойного уровня жизни в странах с высокими 
темпами роста населения, особенно в Африке. Необходима раз-
работка международного соглашения в области миграции, с тем 
чтобы оптимизировать миграционные потоки между странами 
с высокими и низкими доходами и в то же время обеспечить со-
блюдение прав и учет цивилизационных особенностей мигрантов.

Долгосрочная программа по укреплению здоровья планеты 
должна быть направлена на усиление борьбы с опасными эпи-
демиями и болезнями, доступность медицинских услуг и меди-
каментов для всех слоев населения, развитие международного 
партнерства между развитыми и развивающими странами в об-
ласти медицинского обслуживания, в том числе с использова-
нием информационных сетей. Необходимо повысить роль и от-
ветственность ВОЗ в разработке и реализации такой стратегии, 
создать под ее эгидой Всемирный фонд здравоохранения.

Развитие автоматизированных систем и применение искус-
ственного интеллекта приводит к сокращению спроса на трудо-

вые ресурсы и увеличению числа безработных, особенно в ус-
ловиях экономических кризисов. Необходима долгосрочная 
программа обеспечения эффективности занятости населения, 
особенно молодежи и населения в странах с высоким уровнем 
рождаемости, в том числе за счет экономического самообеспе-
чения населения на основе развития домашних хозяйств, сель-
скохозяйственных кооперативов и т. п. Такую программу мог-
ла  бы разработать и  выполнить Международная организация 
труда (МОТ).

Особое внимание заслуживает проблема обеспечения занято-
сти, повышения уровня и качества жизни населения Черной Аф-
рики, численность населения которой выросла с 2000 по 2018 год 
вдвое и превысила 1 млрд человек, а доля в населении мира уве-
личилась за тот же период с 10 % до 14 % и согласно долгосрочно-
му прогнозу ООН к 2100 году превысит 40 %. Если не обеспечить 
самозанятость и повышение уровня жизни населения в Черной 
Африке, то волна миграции захлестнет Западную Европу. Поэто-
му настоятельно необходимы долгосрочная социодемографиче-
ская программа ООН и усиление роли ведущих стран в выполне-
нии такой программы.

Необходимо усилить роль ООН, и прежде всего ЭКСОС, в дол-
госрочном прогнозировании и  регулировании социодемогра-
фического развития на основе разработки долгосрочной диф-
ференцированной социодемографической политики, ее рассмо-
трения и принятия на одном из саммитов и Генеральной Ассам-
блее ООН, а также усиления диалога и партнерства цивилизаций 
и ведущих держав в осуществлении такой стратегии.

Важнейшую роль в обеспечении становления гуманистиче-
ски-ноосферной цивилизации и  устойчивого многополярного 
мироустройства имеет опережающее и эффективное использо-
вание в сфере духовного воспроизводства науки, образования, 
культуры, этики, системы цивилизационных ценностей. В по-
следние десятилетия наблюдается кризис в этой сфере — замед-
ление развития и  снижение эффективности науки, снижение 
фундаментальности и креативности образования, потеря зна-
чительной части всемирного и национально-культурного насле-
дия, распространение массовой, обезличенной антикультуры, 
падение нравственных устоев общества и семьи. Это угрожает 
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деградацией человеческого потенциала. Необходима разработка 
долгосрочной стратегии опережающего развития духовной сфе-
ры, становления интегрального социокультурного строя, глав-
ные черты которого определены Питиримом Сорокиным и раз-
витой российской цивилизационной школой.

Долгосрочная программа развития образования должна быть 
направлена на  синтез научной, образовательной и  цифровой 
революции XXI  века, на  повышение фундаментальности, кре-
ативности и  непрерывности образования, повышение уровня 
образования в развивающихся странах, в том числе с широким 
использованием информационных систем и дистанционного об-
разования. Важнейшее значение при этом приобретает усиление 
гуманитарного образования, особенно цивилизационного. На это 
направлена выработанная в России Международная программа 
цифрового цивилизационного образования новых поколений.

Долгосрочная программа диалога и партнерства цивилиза-
ций в области культуры должна быть направлена на сохранение, 
обогащение и  передачу следующим поколениям всемирного, 
цивилизационного и национально-культурного наследия, раз-
нообразия, в том числе с широким использованием современ-
ных информационных сетей и  цифровых технологий. Этому 
будет способствовать разработка и реализация международной 
культурно-образовательной программы «Шедевры искусства», 
а также создание международного культурно-образовательного 
телеканала на базе российского телеканала «Культура».

Преодолению опасной тенденции отрицательной моральной 
и религиозной поляризации должна служить выработка и осу-
ществление долгосрочной программы сохранения и  укрепле-
ния нравственных устоев общества и  семьи, обеспечивающей 
возрождение гуманистически-ноосферной нравственности. Ос-
новными институтами реализации такой программы являются 
семья, сфера образования, религиозные институты. Необходимо 
усиление роли семьи, передачи социального генотипа и системы 
нравственных ценностей от поколения к поколению. Важнейшую 
роль в сохранении и укреплении нравственных устоев общества 
и семьи должны сыграть мировые и традиционные религии.

Центральным звеном в разработке реализации стратегии раз-
вития системы духовных ценностей должна стать ЮНЕСКО. Пред-

стоит существенно расширить ее компетенцию, включая коорди-
нацию ее деятельности в сфере этики и взаимодействия религий. 
Этому будет способствовать принятие на Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО Всеобщей декларации диалога и партнерства циви-
лизации в сферах науки, образования, культуры и этики на основе 
проекта, предложенного российскими учеными.

Повышение стратегической направленности и эффектив-
ности деятельности системы ООН

Центральным звеном в разработке и выполнении долгосроч-
ных стратегий, изложенных выше, является система ООН — уни-
кальная международная организация, представляющая интере-
сы всех стран и народов, осуществляющая их взаимодействие 
в  условиях глобального кризиса и выхода из него — перехода 
к новой исторической эпохе.

В деятельности ООН в первые десятилетия ее функционирова-
ния отдавалось первенство решению стратегических задач, раз-
рабатывались десятилетние программы глобального развития. 
В  1970-е годы был разработан и  представлен в штаб-квартире 
ООН группой экспертов во главе с нобелевскими лауреатом Васи-
лием Леонтьевым Прогноз развития мировой экономики на пе-
риод до 2000 года. На саммите в Рио-де-Жанейро в 1992 году была 
принята Долгосрочная стратегия устойчивого развития.

Однако со второй половины 90-х годов наблюдается тенден-
ция ослабления стратегической направленности и эффективно-
сти деятельности ООН. Программы и Цели устойчивого разви-
тия в значительной мере не выполняются. Принятая в 2001 году 
на Генеральной Ассамблее ООН Резолюция «Глобальная повестка 
дня для диалога между цивилизациями» оказалась в забвении. 
Разработанные организацией ООН долгосрочные прогнозы тех-
нологического, экологического, продовольственного развития 
не сопровождались стратегиями по достижению оптимистиче-
ского сценария этих прогнозов. При росте общей численности 
сотрудников ООН эффективность ее деятельности имеет тен-
денцию к снижению, особенно в условиях роста противоборства 
между ведущими странами и возрождения холодной войны.

Реализация намеченных выше стратегий невозможна без по-
вышения стратегической направленности и эффективности де-
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ятельности ООН. Основные направления трансформации могут 
быть определены на одной из конференций государств — по-
стоянных членов Совета Безопасности ООН и после широкого 
обсуждения осуществлены в период до 2030 года.

Ведущую роль в обеспечении глобальной безопасности игра-
ет Совет Безопасности ООН, включающий 5 постоянных членов, 
обладающих правом вето, и 10 членов периодически избирае-
мых представителей регионов мира. Для повышения эффектив-
ности деятельности Совета Безопасности представляется целе-
сообразным расширить его состав за счет увеличения числа по-
стоянных членов и превращения Совета Безопасности в Палату 
цивилизаций, включающую ведущие страны всех 12 локальных 
цивилизаций 5 поколения.

В компетенцию Совета Безопасности необходимо включить 
разработку и контроль за выполнением Долгосрочной стратегии 
глобальной безопасности, создать необходимые органы по осу-
ществлению контроля по  узловым направлениям глобальной 
безопасности и научно-экспертный совет.

Предстоит усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как Па-
латы государств, придав ей международно-правовые функции 
в  формировании основных направлений глобального права 
при учете интересов меньшинства. Генеральная Ассамблея мо-
жет выполнять функцию рассмотрения и принятия долгосроч-
ных стратегий (на 10 лет) по основным направлениям глобаль-
ного развития, стратегических планов и их крупных программ 
по реализации этих стратегий.

Главным должностным лицом в  системе ООН является Ге-
неральный секретарь ООН, опирающийся на секретариат ООН 
и  систему функциональных организаций ООН, выполняющих 
функции глобальных министерств по основным направлениям 
деятельности ООН. Необходимо повысить роль и  ответствен-
ность Генерального секретаря ООН и коллегии руководителей 
функциональных организаций за разработку и выполнение про-
грамм и стратегических планов ООН.

Представляется целесообразным рассмотреть на конферен-
ции руководителей государств  — постоянных членов Совета 
Безопасности ООН и  представить на  80-й юбилейной, сессии 
ООН в 2025 году предложения о трансформации и повышении 

эффективности деятельности ООН и о необходимых изменени-
ях в Уставе ООН.

Основой функционирования системы ООН является Устав 
ООН и  Международно-правовые соглашения, регулирующие 
направления деятельности системы ООН, а также Международ-
ный суд ООН, трибуналы и суды по отдельным направлениям. 
Предстоит сформировать систему норм глобального права, обе-
спечивающего функционирование ООН и реализацию стратегии 
и программ деятельности ООН, а также обеспечивающих разре-
шение споров и выполнение принятых судебных решений.

Важными факторами повышения эффективности деятель-
ности ООН является укрепление ее взаимосвязи с  передовой 
наукой на  основе создания системы научных экспертных со-
ветов и научных центров для разработки прогнозов, стратегий 
и программ, экспертизы стратегических решений и системы об-
разовательных центров для подготовки дополнительного обра-
зования и повышения квалификации работников системы ООН 
с обязательной сдачей экзаменов. Координацию этого направле-
ния деятельности ООН могла бы осуществлять ЮНЕСКО.

1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНФЕРЕНЦИЙ

Решение о проведении конференций, их повестке дня и по-
рядке подготовки и проведения может быть принято на встрече 
руководителей государств — постоянных членов Совета Безо-
пасности ООН в рамках юбилейной, 75 сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН осенью 2020 году в соответствии с предложением 
президента РФ В. В. Путина. Для реализации повестки дня по-
требуется проведение ряда конференций в  2021–2025  годах. 
Представляется целесообразным следующий порядок проведе-
ния конференций: на первой конференции в 2021  году могут 
быть рассмотрены вопросы обеспечения глобальной безопас-
ности; на  второй конференции в  2022  году — стратегические 
ответы на  экологические вызовы; на  третьей конференции 
в  2023  году — стратегия преодоления последствий мирового 
экономического кризиса — 2020 и  становления эффективной, 
регулируемой и  справедливой экономики; на  четвертой кон-
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ференции в 2024 году — новая социодемографическая полити-
ка и возвышение сферы науки, образования, культуры и этики; 
на пятой конференции в 2025 году — повышение стратегической 
направленности и эффективности деятельности системы ООН.

Наряду с руководителями государств — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН в конференциях принимает участие 
Генеральный секретарь ООН, который участвует в обсуждении 
и принятии решений и осуществляет руководство по их реали-
зации в системе ООН.

Принимающая страна председательствует на очередной сес-
сии и организует ее подготовку с возложением на председатель-
ствующую страну возмещения затрат к подготовке и проведению 
конференции. Следующая конференция проводится поочередно 
в разных странах с соответствующим председательствованием.

Для подготовки конференций предлагается создать Группу 
высокого уровня в  составе Министров иностранных дел пяти 
держав и  руководителей министерств, соответствующих по-
вестке дня, а также с представителем ООН. Научную платформу 
по обсуждаемым на конференции вопросам готовит научно-экс-
пертный совет, включающий ведущих ученых пяти стран.

Результаты конференций целесообразно рассматривать 
на заседаниях Совета Безопасности ООН, «Группе-20» как сам-
мите цивилизаций, на очередных сессиях Генеральной Ассам-
блеи ООН, а  также при  подготовке и  проведении саммитов 
по узловым направлениям глобального развития. Проведение 
тщательно подготовленных конференций руководителей госу-
дарств — постоянных членов Совета Безопасности ООН станет 
ключевым фактором преодоления глобального цивилизацион-
ного кризиса и становления устойчивого многополярного миро-
устройства на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав 
(Ялтинского мира — 2), станет платформой для перехода мира 
цивилизаций к новой исторической эпохе.

Вышеизложенные основные положения научной платформы 
конференций руководителей государств — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН выражают итоги деятельности рос-
сийских научных школ и Ялтинского цивилизационного клуба. 
Основные положения будут опубликованы в виде научного до-
клада и направлены руководителям государств — постоянных 

членов Совета Безопасности ООН и  Генеральному секретарю 
ООН, а также представлены на заседании круглого стола в рам-
ках юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-
Йорк, март 2021 года). Их реализация зависит от того, в какой 
мере принципиальные позиции и предложения ученых будут 
восприняты и осуществлены руководителями государств — по-
стоянных членов Совета Безопасности ООН.

Возрождение конференций в  новом формате как  институ-
та стратегического партнерства цивилизаций создаст условия 
для преодоления цивилизационного кризиса и перехода к новой 
исторической эпохе — становлению гуманистически-ноосфер-
ной цивилизации и устойчивого многополярного мироустрой-
ства на  базе партнерства цивилизаций ведущих держав. Это 
будет способствовать ускорению перехода от  понижательной 
волны 6 цивилизационного и 5 кондратьевского циклов к повы-
шательной волне очередного сверхдолгосрочного и долгосроч-
ного цикла в динамике глобальной цивилизации.

Ниже более подробно раскрыты отдельные положения науч-
ной платформы конференций руководителей государств — по-
стоянных членов Совета Безопасности ООН.
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 ГЛАВА 2. 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
КРИЗИС: ДИАГНОЗ И ПУТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ

Краеугольным камнем научной платформы конференций 
руководителей — постоянных членов Совета Безопасности ООН 
является понимание истоков и глубинных причин современного 
глобального кризиса, а также определение путей его преодоле-
ния.

2.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС — 2020: 
ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА

Глобальный кризис, который начался в 2020 г., имеет слож-
ную структуру, он охватил все составляющие генотипа цивили-
заций. Рассмотрим различные аспекты кризиса более подробно.

Социодемографический кризис
Социодемографический кризис найдет выражение в  изме-

нении демографической структуры населения, снизит уровень 
и качество жизни, изменит образ труда и жизни большинства 
населения. Об этом можно судить по данным табл. 7.1.

Как видно из таблицы, доля США, Евросоюза и Японии в ми-
ровом населении сократилось с 14,7 % в 2000 г. до 12,8 % в 2018 г. 

В  то  же время превышение потребления домашних хозяйств 
на душу населения над среднемировым уровнем, хотя и несколь-
ко снизилось за этот период, составило в 2018 г. в США — 465 %, 
в Евросоюзе — 238 % и в Японии — 245 %. Это говорит о тенден-

Таблица 7.1. Тенденции динамики численности, доходов и потребления населения

Показатель: численность населения

Млн чел. 2018 г., % 
к 2000 г.

% к миру 2018 г., % 
к 2000 г.2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г.

Весь мир 6115 7594 124,18  —  —  — 

США 282,16 327,17 115,95 4,61 4,30 93,36

Евросоюз 488,2 513,2 105,11 173,02 6,75 3,90

Япония 126,8 126,5 99,75 25,98 1,66 6,41

Россия 146,6 144,5 98,55 115,57 1,90 1,64

Китай 1263 1393 110,30 861,28 18,33 2,12

Индия 1057 1339 126,69 83,67 17,62 21,06

Черная Африка 665,3 1078 162,07 62,97 14,19 22,54

Показатель: потребление домашних хозяйств на душу населения

Долл. по ППС 
в постоянных ценах 2018 г., % 

к 2000 г.

% к миру 2018 г, % 
к 2000 г.

2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г.

Весь мир 4207,89 8810,14 209,37  —  —  — 

США 23965,4 40941,7 170,83 569,53 464,71 81,594

Евросоюз 12539,7 21495,8 171,42 298,004 243,98 81,874

Япония 12803,6 21974,8 171,63 304,27 249,42 81,973

Россия 3048,64 12823,7 420,63 72,450 145,55 200,90

Китай 1004,79 5993,27 596,46 23,878 68,026 284,88

Индия 1322,04 3733,11 282,37 31,418 42,372 134,86

Черная Африка 951,04 2309,71 242,86 22,60 26,21 115,99
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Таблица 7.1. Тенденции динамики численности, доходов 
и потребления населения (продолжение)

Показатель: затраты на здравоохранение на душу населения ВВП по ППС

Долл. 2016 г., % 
к 2000 г.

% к миру 2018 г., % 
к 2000 г.2000 г. 2016 г. 2000 г. 2018 г.

Весь мир 587,53 1355,60 230,73  —  —  — 

США 4559,89 9869,74 216,44 776,11 728,06 93,80

Евросоюз 1774,77 3846,30 216,72 302,07 283,73 93,928

Япония 1908,83 4592,43 240,58 324,89 338,77 104,27

Россия 367,61 1329,29 361,60 62,56 98,058 156,72

Китай 129,50 761,49 588,02 22,04 56,17 254,85

Индия 82,29 241,48 293,44 14,00 17,81 127,17

Черная Африка 101,04 198,00 195,96 17,19 14,60 84,93

ции перепотребления в странах «золотого миллиарда», особен-
но в США. В условиях глобального кризиса уровень потребления 
населения в этих странах существенно упадет, и эта тенденция 
приобретет долгосрочный характер. В связи с сокращением воз-
можности перераспределения ресурсов и разбуханием долговой 
экономики затраты на здравоохранение в этих странах, особен-
но в  США, многократно превышают среднемировой уровень, 
что  объясняется чрезмерной коммерциализацией этой сферы 
и монопольными сверхприбылями фармацевтических компа-
ний. Европейские страны и США оказались не способны своев-
ременно и адекватно реагировать на пандемию коронавируса, 
что привело к большим человеческим жертвам.

Доля России и Китая в населении сократилось с 2,4 до 1,9 % 
и с 20,6 до 18,3 % соответственно. В России после резкого паде-
ния уровня потребления домашних хозяйств в 1990-е гг. в начале 
XXI в. наблюдалось падение до 72 % в 2000 г. В начале века также 
наблюдались высокие темпы роста потребления и было достиг-

нуто превышение среднемирового уровня. Однако после 2008 г. 
наблюдается стагнация динамики уровня жизни населения. 
Кризис с 2000 г. приведет к существенному снижению уровня по-
требления, что потребует крупных вложений государства в под-
держку населения с низкими доходами и безработных. В Китае 
уровень потребления домашних хозяйств увеличился за 18 лет 
в 6,5 раза, а отношение к среднемировому уровню выросло с 23,9 
до  71,3 %. Экономический кризис сопровождается существен-
ным сокращением доходов значительной части населения и по-
требует выделения государством значительных ресурсов, с тем 
чтобы обеспечить повышение уровня доходов и покупательной 
способности, особенно у малообеспеченных семей.

Наибольшее отставание от мирового уровня потребления на-
селения наблюдаются в Индии и Черной Африке, где проживает 
17,8 и 14,2 % соответственно при отношении к среднемировому 
уровню потребления 43,92 и 25,29 % соответственно. Глобальный 
кризис 2020 г. приведет к дальнейшему снижению уровня потре-
бления, росту безработицы и увеличению масштаба миграции. 
Потребуется разработка и  осуществление специальной про-
граммы ООН по Черной Африке для оказания крупной между-
народной помощи в преодолении пандемии и экономического 
кризиса и обеспечении занятости населения, особенно в агро-
продовольственной сфере.

Затраты на здравоохранение на душу населения увеличились 
за 15 лет в 2,3 раза, а их доля в ВВП повысилась с 8,5 до 10 %. Од-
нако при этом наблюдается резкая поляризация этих расходов. 
В США они составили в 2016  г. 17 % к ВВП и в 7,3 раза превы-
сили мировой уровень, тогда как в Черной Африке доля затрат 
на здравоохранение в ВВП — 5,2 %, а затраты на душу населения 
по отношению к общемировым снизились с 17 до 14 %.

Однако пандемия коронавируса, которая в наибольшей мере 
поразила США, показала, что  система здравоохранения, по-
строенная на коммерческой основе, оказалась не способной от-
ветить на  новый грозный вызов. Чрезмерная монополизация 
и коммерциализация фармацевтики, медицинского обслужива-
ния, страхования жизни и здоровья, лишившая бедные слои на-
селения надежной защиты от эпидемии, показала свою нежиз-
неспособность. В то же время система здравоохранения Китая 
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и России при ведущей роли государства и бесплатном доступе 
к  основным медицинским услугам оправдала себя в  условиях 
кризиса. Обнаружилось также отсутствие реальной междуна-
родной системы партнерства и взаимопомощи государств и ин-
теграционных объединений в сфере здравоохранения.

В  результате демографического кризиса замедлятся тем-
пы прироста населения и расширятся масштабы депопуляции, 
а  в  результате увеличения смертности старшего поколения, 
в большей мере поражаемого коронавирусом, сократится при-
рост средней ожидаемой продолжительности жизни. Сократится 
доля Европы, Северной Америки, Японии и Китая в численно-
сти населения мира при повышении доли Черной Африки и Ин-
дии — регионов с наиболее низким уровнем жизни. В странах 
с высоким уровнем доходов, где преобладает тенденция к пере-
потреблению за  счет высокого уровня кредита и  перераспре-
деления доходов, будет наблюдаться долгосрочная тенденция 
сокращения уровня потребления домашних хозяйств и его пре-
вышение над среднемировым уровнем. В значительной мере бу-
дут наблюдаться тенденции сокращения численности населения 
в мегаполисах и распространения удаленного труда. Значитель-
но сократятся масштабы миграции и особенно международного 
туризма.

Мировой экономический кризис
Социодемографический кризис станет спусковым крючком 

к  развертыванию мирового экономического кризиса, предпо-
сылки для которого давно назрели. Это приведет к сокращению 
объема ВВП, особенно в развитых странах, в результате краха 
экономики «мыльных пузырей» и финансовых пирамид, набу-
хания фиктивного капитала в ущерб реальному валовому нако-
плению капитала (табл. 7.2).

Доля США и Евросоюза в мировом ВВП по ППС за 18 лет резко 
снизилась с 50,3 % в 2000 г. до 35,2 % в 2018 г. Глобальный кри-
зис — 2020 ускорит этот процесс за счет краха «мыльных пузы-
рей» и финансовых пирамид. Отношение рыночной стоимости 
фирм к ВВП в США снизилось со 147 % в 2000 г. до 78 % в 2008 г. 
и вновь повысилось в 2018 г. до 164 %. В результате кризиса прои-
зойдет обрушение «мыльных пузырей». Положение осложняется 

Таблица 7.2. Динамика мирового ВВП

Показатель: ВВП по ППС в ценах 2011 г.

Млн человек

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 
г. % к миру

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 
г.

2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г.

Весь мир 63 557 87 330 87 020 121 059 52,50  —  —  —  —  — 

США 12 883 15 311 14 922 18 217 70,72 20,27 17,53 17,15 15,05 134,71

Евросоюз 14 792 17 634 16 878 19 541 75,70 23,27 20,19 19,40 16,14 144,19

Япония 4296 4645 4394 4971 86,42 6,76 5,32 5,05 4,11 164,60

Россия 2079 3458 3188 3763 55,25 3,27 3,96 3,66 3,11 105,24

Китай 4659 10 497 11 484 22 543 20,67 7,33 12,02 13,20 18,62 39,37

Индия 2863 4694 5063 9332 30,69 4,51 5,38 5,82 7,71 58,45

Черная 
Африка 1657 2608 2700 3803 43,56 2,61 2,99 3,10 3,14 82,98

Показатель: ВВП по ППС на душу населения

Долл. по ППС в постоянных ценах

20
17

 г.
, %

 
к 2

00
0 
г. % к миру

20
17

 г.
, %

 
к 2

00
0 
г.

2000 г. 2008 г. 2009 г. 2017 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2017 г.

Весь мир 10 393 12 922 12 721 15 940 65,20  — — —  —  — 

США 45 661 50 349 48 644 55 681 82,01 439,33 389,62 382,39 349,30 125,77

Евросоюз 30 298 35 149 33 543 38 076 79,57 291,52 272,00 263,68 238,86 122,05

Япония 33 871 36 278 34 317 39 293 86,20 325,90 280,73 269,77 246,50 132,21

Россия 14 050 24 006 22 121 24 790 56,68 135,19 185,77 173,90 155,52 86,93

Китай 3689 7924 8626 16 186 22,80 35,50 61,32 67,81 101,54 34,96

Индия 2710 3910 4158 6899 39,28 26,08 30,26 32,69 43,28 60,25

Черная 
Африка 2490 3169 3193 3527 70,61 23,96 24,53 25,10 22,13 108,29
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Таблица 7.2. Динамика мирового ВВП (продолжение)

Показатель: экспорт

Млрд долл.

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0

% к миру

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 
г.

2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г.

Весь мир 7938 19 934 15 931 22 970 34,56  —  —  —  —  — 

США 1075 1841 1583 2351 45,74 13,55 9,24 9,94 10,24 132,34

Евросоюз 2988 7490 5966 7953 37,58 37,65 37,58 37,45 34,63 108,73

Япония 523 890 669 875 59,82 6,60 4,47 4,20 3,81 173,09

Россия 110 523 342 411 26,88 1,39 2,63 2,15 1,79 77,78

Китай 190 1495 1249 2429 7,82 2,39 7,50 7,84 10,58 22,63

Индия 59 305,12 260 489 12,25 0,75 1,53 1,64 2,13 35,43

Черная 
Африка 116 416 318 390 29,79 1,46 2,09 2,00 1,70 86,21

Показатель: рыночная капитализация

% к ВВП

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 % к миру

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 
г.

2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г.

Весь мир 103 55 84 111 92,10  — — —  —  — 

США 147 78 104 164 89,17 142,72 140,76 123,55 147,40 96,82

Евросоюз 96,3 86 39 — — 93,50 154,04 46,68 — — 

Япония 53 97 87 106 50,66 52,41 173,97 104,07 95,28 55,01

Россия — — 62 39 — — — 73,77 35,31 — 

Китай — 38 70 71 — — 69,18 82,93 64,15 — 

Индия — — — — — — — — — — 

Черная 
Африка — — — — — — — — — — 

тем, что государственный долг и долги частных компаний в США 
превысили уровень национального ВВП. Выделение 2 трлн долл. 
на  антикризисные мероприятия при  сокращении реального 
производства товаров и платных услуг приведет к дальнейшему 
обесценению доллара и всплеску инфляции. Аналогичные про-
цессы будут наблюдаться в странах Западной Европы и Японии.

Доля России в мировом ВВП после резкого падения в 1990-е 
гг. в 2000 г. составила 3,27 % и к 2008 г. поднялась до 3,9 %, одна-
ко в результате стагнации в последующие годы и применения 
экономических санкций она снизилась до 3,1 %. Падение миро-
вых цен на нефть и меры по преодолению пандемии приведут 
к  сокращению производства. Потребуются крупные вложения 
ресурсов в  увеличение производства при  опережающем раз-
витии внутреннего рынка. В результате опережающих темпов 
экономического роста в Китае его доля в мировом ВВП увели-
чилась с 7,3 % в 2000 г. до 18,6 % в 2018 г. с замедлением средне-
годовых темпов прироста с 10 % в начале 2000 гг. до 6–7 % после 
кризиса 2008 г. При этом определяющую роль в экономическом 
росте играло расширение внешнеторгового оборота и экспорта 
капитала. Экономический кризис — 2020 будет сопровождаться 
резким сокращением темпов прироста ВВП в 2020 г. при увели-
чении в последующие годы. Однако в условиях мирового эко-
номического кризиса вряд  ли следует ожидать возвращения 
к прежнему уровню экспорта высокотехнологичной продукции 
и экспорта капитала.

Аналогичная тенденция складывается в Индии, доля кото-
рой в мировом ВВП повысилась с 4,5 % в 2000 г. до 7,7 % в 2018 г. 
при  большей ориентации на  потребности внутреннего рынка 
по сравнению с Китаем. Мировой экономический кризис неиз-
бежно скажется на экономике Индии, хотя и в меньших масшта-
бах, чем в развитых странах.

В  условиях глобализации наблюдался опережающий рост 
экспорта по сравнению с национальной экономикой. За 18 лет 
при ускоренном росте в Китае — в 12,7 раза и в Индии в 8,6 раза. 
В период мирового кризиса 2008 г. наблюдалось падение на 8 % 
объема мирового экспорта, однако затем рост возобновился. 
В 2020 г. падение оборота мирового экспорта будет многократ-
но выше, чем в 2008 г., в том числе и в Китае, экономика кото-
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рого ориентирована на экспорт. В перспективе в условиях «от-
ката» глобализации и приоритетного развития национальных 
хозяйств не следует ожидать возобновления прежних высоких 
темпов роста мировой торговли.

В  результате мирового экономического кризиса будет на-
блюдаться тенденция сокращения объема ВВП в целом по миру 
и по большинству стран в объеме не меньшем, чем в период 
кризиса 2008 г. В наибольшей мере это скажется на экономике 
Евросоюза и США, в меньшей мере — на экономике Китая, Ин-
дии и России, которая прошла в предыдущие годы «антикри-
зисную прививку» в результате применения санкций. Будет на-
блюдаться обвал рыночной капитализации фирм в результате 
банкротства большого количества транснациональных корпо-
раций, национальных монополий, банков и страховых компа-
ний. Особенно большой урон понесут международный туризм 
и воздушный транспорт, которые не скоро смогут достигнуть 
докризисного уровня. Потребуется существенно увеличить 
долю валового накопления капитала в структуре использования 
ВВП. Однако в Китае, где наблюдается тенденция перенакопле-
ния капитала, потребуется значительно увеличить долю по-
требления домашних хозяйств для обеспечения опережающего 
развития внутреннего рынка. Там резко увеличатся масштабы 
безработицы, особенно среди молодежи, что потребует крупных 
государственных инвестиций в развитие производства, обеспе-
чение занятости и доходов населения. В Китае будут востребо-
ван опыт «Нового курса» Рузвельта и антикризисная стратегия 
кейнсианства.

Энергоэкологический кризис
Удары социодемографического и экономического кризисов 

будут усугублены глобальным энергоэкологическим кризисом 
в результате сокращения спроса на энергоносители и повыше-
ния неустойчивости и  непредсказуемости мировых цен, уве-
личения числа природных бедствий и катастроф, последствий 
негативных изменений климата и растущего загрязнения окру-
жающей среды. Это потребует изменений в тенденциях роста 
производства, потребления энергии и выбросов в окружающую 
среду (табл. 7.3).

Таблица 7.3. Динамика производства и потребления энергии и выбросов СО2

Потребление энергии на душу населения, т н.э.

Млрд т 2014 г, % 
к 2000 г.

% к миру 2014 г., % 
к 2000 г.2000 г. 2014 г. 2000 г. 2014 г.

Мир 1636,51 1922,49 117,48  —  —  — 

США 8056,86 6960,68 86,39 492,32 362,07 73,54

Евросоюз 3471,74 3079,48 88,70 212,14 160,18 75,51

Япония 4083,83 3470,76 84,99 249,55 180,54 72,35

Россия 4224,29 4942,88 117,01 258,13 257,11 99,60

Китай 898,99 2236,73 248,81 54,93 116,35 211,79

Индия 417,29 636,57 152,55 25,50 33,11 129,86

Черная Африка 653,60 688,50 105,34 39,94 35,81 89,67

Выбросы СО2

Млрд т 2014 г., % 
к 2000 г.

% к миру 2014 г., % 
к 2000 г.2000 г. 2014 г. 2000 г. 2014 г.

Мир 24 689,91 36 138,29 146,37  —  —  — 

США 5693,68 5254,27 92,28 23,06 14,54 63,05

Евросоюз 3911,98 3241,84 82,87 15,84 8,97 56,62

Япония 1220,52 1214,04 99,47 4,94 3,36 67,96

Россия 1557,89 1705,34 109,46 6,31 4,72 74,79

Китай 3405,17 10291,92 302,24 13,79 28,48 206,50

Индия 1031,85 2238,37 216,93 4,18 6,19 148,21

Черная Африка 564,52 822,81 145,75 2,29 2,28 99,58
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Потребление энергии на душу населения выросло за 14 лет 
на 17,5 %, при этом в развитых странах оно значительно превы-
шает среднемировые показатели (в США в 2014 г. — в 3,6 раза, 
в Евросоюзе — в 1,6 раза, в Японии — в 1,8 раза). В Китае потре-
бление энергии на душу населения выросло в 2,5 раза и превы-
сило в 1,1 раза среднемировой уровень. В то же время в Индии, 
несмотря на рост в 1,5 раза, потребление энергии на душу на-
селения составляет треть мирового уровня, а в Черной Африке 
при  незначительном повышении среднедушевого уровня по-
требления отношение к  среднемировому уровню сократилось 
с 39 до 35 %. Различия уровня энергопотребления обуславливают 
разницу в уровне экономического развития.

Сокращение объема мирового производства в 2020 г., и осо-
бенно энергоемких видов транспорта, приведет к существенно-
му уменьшению спроса на энергию и уровня ее потребления. Это 
будет особенно болезненным для экономики энергоэкспортиру-
ющих стран (США, России, стран Персидского залива). Принятые 
по инициативе России меры по сокращению добычи и экспорта 
нефти будут способствовать стабилизации положения в миро-
вом энергосекторе. Однако в посткризисный период тенденция 
сокращения энергопотребления на  душу населения усилит-
ся. Выбросы СО2 в атмосферу растут опережающими темпами 
и составили 36,14 млрд т за 16 лет. Особенно высокими темпа-
ми выбросы СО2 росли в Китае (возросли в 3,2 раза) и в Индии 
(в 2,2 раза). В то же время в США — на 8 %, в Евросоюзе — на 17 %. 
В результате кризиса и значительного сокращения потребления 
энергии будет наблюдаться тенденция существенного умень-
шения уровня загрязнения атмосферы. В результате сланцевой 
революции США достигли значительных успехов в  увеличе-
нии производства и  экспорта углеводородов при  увеличении 
экологического ущерба. В Китае и Индии экономический рост 
осуществлялся за счет многократного увеличения потребления 
энергии и загрязнения окружающей среды.

В результате кризиса и прекращения регулирования нефтяных 
цен при сокращении потребления энергии наблюдается падение 
цен на энергоносители, что усугубляет кризис для экспортеров 
(особенно России, США и Черной Африки) и облегчает послед-
ствия кризиса для их партнеров — Евросоюза, Китая и Японии.

Ухудшение климата Земли и тенденция к потеплению (осо-
бенно в Арктике) ведут к увеличению числа природных бедствий 
и  катастроф и  требуют крупных экологических инвестиций, 
что затруднено в условиях экономического кризиса. Потребует-
ся выработка новой долгосрочной энергоэкологической страте-
гии с учетом влияния глобального кризиса, а также сокращения 
в перспективе производства и потребления ископаемого топли-
ва, которое составляет более 80 % в структуре энергопотребле-
ния. Важным условием в реализации энергоэкологической стра-
тегии является обеспечение устойчивости и  предсказуемости 
цен на мировом энергорынке.

Технологический кризис
Преодоление указанной выше триады мировых кризисов не-

возможно без преодоления технологического кризиса на осно-
ве крупномасштабного обновления основного капитала на базе 
освоения научно-технологической революции XXI в. О сложив-
шихся в этой сфере тенденциях свидетельствует табл. 7.4.

Об уровне инновационного обновления основного капитала 
на базе новых технологий можно судить по данным о доле ва-
лового накопления капитала в  структуре использования ВВП. 
В целом по миру этот показатель оставался стабильным — 24 % 
в 2000 и 2017 гг. В то же время в развитых странах наблюдает-
ся тенденция падения доли валового накопления в ВВП: в США 
с 23 до 20 %, в Евросоюзе с 22 до 20,5 %, в Японии с 27 до 23 %. 
Это свидетельствует об  отставании развитых стран в иннова-
ционном освоении достижений научно-технологической рево-
люции XXI в., старении основного капитала и снижении уровня 
конкурентоспособности продукции. В то же время в Китае доля 
валового накопления капитала выросла с 34 до 44 %, в Индии — 
с 25,9 до 30,9 %. Китай стал мировым лидером в инновационном 
обновлении капитала и  повышении конкурентоспособности 
продукции. В то же время можно говорить о тенденции пере-
накопления капитала. В России уровень валового потребления 
капитала поднялся до среднемирового уровня; в Черной Афри-
ке снизился с 22 до 20 %. В условиях мирового экономического 
кризиса уровень валового накопления капитала заметно сни-
зился во всех странах, однако для преодоления кризиса, исходя 
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Таблица 7.4. Тенденция мировой технологической динамики

Уровень производительности труда (ВВП по ППС) ВВП по ППС

Долл.

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 
г.

% к миру

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 
г.

% от объема 
использован-
ного ВВП

20
17

 г.
, %

 
к 2

00
0 
г.

2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г. 2000 г. 2017 г.

Мир 24 286 36 743 151,29  —  —  — 24,49 24,25 99,05

США 92 140 114 990 124,80 379,40 312,96 82,49 23,68 20,59 86,95

Евросоюз 71 263 84 319 118,32 293,43 229,48 78,21 22,87 20,49 89,60

Япония 66 277 76 419 115,30 272,90 207,98 76,21 27,31 23,90 87,53

Россия 31 399 53 011 168,83 129,29 144,28 111,59 18,69 24,09 128,88

Китай 6470 29 498 455,90 26,64 80,28 301,34 34,43 44,34 128,80

Индия 6836 18 564 271,57 28,15 50,53 179,50 25,95 30,94 119,25

Черная 
Африка 6766 9747 144,06 27,86 26,53 95,22 22,08 20,52 99,05

из принципа «инновации преодолевают депрессию», потребует-
ся значительное увеличение темпов и масштабов инновацион-
ного обновления основного капитала на базе освоения и распро-
странения шестого технологического уклада.

Об уровне производительности труда можно судить по дан-
ным о производстве валовой добавленной стоимости в постоян-
ных ценах в промышленности и строительстве. В целом по миру 
этот показатель увеличился на 20,5 %. Опережающими темпами 
растет производительность труда: в США на 26 % — с 324 до 339 % 
к мировому уровню, в Евросоюзе на 27 % — с 228 до 241 % к миро-
вому уровню, в Японии на 47 % — с 316 до 386 % к мировому уров-
ню. В России производительность труда выросла на 58 % и оста-
лась на  15 % ниже мирового уровня. В  Китае производитель-
ность труда выросла в 3,9 раза, однако в 2017 г. оставалась ниже 
среднемирового уровня на 20 %. В Индии производительность 
труда увеличилась на 64 % и составила 20 % к мировому уровню. 

В Черной Африке этот показатель сократился на 4 % и снизился 
с 45,6 % в 2000 г. до 36,4 % в 2017 г.

В период кризиса будет преобладать тенденция к падению 
уровня производительности труда в связи с сокращением объе-
ма валового внутреннего продукта в большинстве стран. Страте-
гии преодоления должны быть ориентированы на значительное 
ускорение темпов роста производительности труда, особенно 
в отстающих странах, на основе освоения и широкого распро-
странения технологии шестого уклада.

В начале XXI в. наблюдается падение темпов роста произво-
дительности труда и обновление основного капитала на нисхо-
дящей волне пятого технологического уклада, особенно в разви-
тых странах — в США, Евросоюзе, Японии. В то же время в Китае, 
который находится в авангарде освоения научно-технологиче-
ской революции XXI в., наблюдаются опережающие темпы роста 
валового накопления капитала, производительности труда и вы-
сокотехнологичного экспорта.

Но преодоление перечисленных выше элементов структуры 
глобального кризиса невозможно без освоения достижений оче-
редной научно-технологической революции, крупномасштабно-
го освоения и распространения шестого технологического укла-
да и перехода к повышательной волне нового кондратьевского 
цикла в 2020 г. При этом потребуется оказание крупномасштаб-
ной помощи Черной Африке в преодолении ее технологической 
отсталости, поскольку освоение шестого технологического укла-
да приведет к увеличению пропасти между авангардными и от-
стающими странами и цивилизациями.

Кризис социокультурной сферы
Решающую роль в преодолении глобального кризиса играет 

человеческий фактор, сфера духовного воспроизводства, в кото-
рой наблюдается развертывание кризисных явлений при сни-
жении общего уровня интеллектуального потенциала, сниже-
ние уровня науки, образования, культуры, развитие негативной 
моральной и религиозной поляризации. Период опережающего 
развития науки, стремительного роста числа научных открытий 
и изобретений и их инновационного применения в третьей чет-
верти XX в., в период научно-технической революции, сменился 
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их сравнительной стагнацией в последней четверти века и кри-
зисом научного знания, основанного на устаревшей индустри-
альной научной парадигме, в начале XXI в. Наблюдается отрыв 
государственной деловой элиты от науки, что особенно опасно 
в условиях нарастающего потока перемен.

В период научно-технической революции в третьей четверти 
XX в. стремительно росла численность исследователей и затраты 
на науку. Однако в XXI в. наблюдается стагнация этих показа-
телей. В России доля затрат на науку в ВВП упала с 3 % в 1990 г. 
до 1 % в 2017 г. В то же время в Китае доля затрат на науку увели-
чилась 2,4 раза и приблизилась к мировому уровню при увели-
чении количества заявок на изобретения в 26,6 раза и доходов 
от интеллектуальной собственности в 22,4 раза. Китай стал ли-
дером в научной революции XXI века.

В условиях кризиса-2020 возможны временные сокращения 
затрат на науку и образование, однако реализация антикризис-
ных стратегий, потребует опережающих темпов роста затрат 
на науку и образование для инновационного обновления основ-
ного капитала и повышения конкурентоспособности продукции 
в условиях волны базовых инноваций шестого технологического 
уклада.

Одновременно развертывается процесс новой научной ре-
волюции, формирование интегральной парадигмы, отвечаю-
щей реалиям XXI  века. Согласно закономерности, выявленной 
Н. Д. Кондратьевым, началу повышательной волны нового боль-
шого цикла конъюнктуры предшествует волна научных откры-
тий и значимых изобретений, которые реализуются в базисных 
инновациях, совокупность которых способствует преодолению 
кризиса и ускорению темпов экономического роста255. Важней-
шим фактором преодоления глобального кризиса является опе-
режающее развитие науки, ее ориентация на открытия и базовые 
изобретения и эффективная государственная поддержка их ин-
новационного освоения на основе повышения доли валового на-
копления капитала в ВВП. Однако для этого необходимо, чтобы 
новые научные знания были воплощены в системе образования 

255 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-
ния. М.: Экономика. 2002.

на  основе подготовки фундаментально образованных и инно-
вационно ориентированных кадров. Между тем глобальная си-
стема образования переживает глубокий кризис в  результате 
снижения ее фундаментальности, креативности инновационной 
направленности и непрерывности. Этому способствует чрезмер-
ная коммерциализация и  прагматизация профессионального 
образования, особенно профессионального, переход на систему 
бакалавриата, т. е. выпуска специалистов с незаконченным выс-
шим образованием, не способных решать новые сложные задачи.

Важнейшей задачей новой революции образования является 
повышение его фундаментальности, креативности и непрерыв-
ности, ускоренное овладение новой научной парадигмой. Это 
может быть достигнуто на основе синтеза образовательной, на-
учной и информационной революций XXI в., научно-образова-
тельного наполнения информационного пространства, развития 
системы дистанционного профессионального образования и са-
мообразования. Особенно остро потребность в этом проявилась 
в условиях пандемии COVID-19. Развитие шоу-бизнеса и массо-
вой антикультуры привело к потере значительной части миро-
вого и  национального культурного наследия, особенно среди 
молодежи. Необходима государственная поддержка сохранения, 
обогащения и передачи новому поколению накопленного пре-
дыдущими поколениями разнообразного культурного наследия, 
в том числе путем наполнения информационного пространства 
образцами высокой и разнообразной культуры.

Опасной тенденцией последних десятилетий является па-
дение уровня морали, утрата гуманитарных и этических норм, 
подрыв института семьи — основы системы передачи цивили-
зационных ценностей следующим поколениям. Противоречия 
между религиями ослабляют их противодействие этому процес-
су. Необходима широкая система мер по объединению усилий 
семьи, школы, религии и общества в нравственном воспитании 
новых поколений и укреплении нравственных основ общества 
и семьи.

Важнейшее значение приобретает сохранение и передача сле-
дующим поколениям систем цивилизационных ценностей, при-
сущих разным локальным цивилизациям. Видную роль в этом 
могут сыграть деятели культуры и СМИ, особенно интернет.
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В преодолении кризиса в сфере духовного воспроизводства 
и становлении интегрального социокультурного строя важней-
шая координирующая роль должна принадлежать ЮНЕСКО. Не-
обходимо усилить ее роль и повысить стратегическую направ-
ленность в  реализации долгосрочных программ, сохранении 
и передаче следующим поколениям всемирного научного, куль-
турного, этического и природного наследия.

Социально-политический и геополитический кризисы
Перечисленные выше составляющие кластера современного 

глобального кризиса приводят к резкому обострению социаль-
но-политических и  геополитических противоречий и  в  то  же 
время создают предпосылки для социально-политического пар-
тнерства государств и социальных слоев поколений.

В  результате кризиса резко ухудшается положение населе-
ния, особенно молодежи и  старшего поколения, многократно 
увеличивается число безработных, падает уровень доходов се-
мей, растут бедность и нищета. Это вызывает резкое обострение 
социальных противоречий в обществе и требует значительного 
повышения роли государства в преодолении кризисов и их по-
следствий в соответствии с социальным законом, обоснованным 
Питиримом Сорокиным256.

Это приводит к  краху либеральной идеологии, ориентиро-
ванной на  вытеснение государства из  экономики и  общества 
(диэтатизацию)257.

Как показывает и исторический, и современный опыт, наибо-
лее эффективно справляются с кризисом цивилизации и страны 
с сильной государственной политикой. Об этом свидетельствует 
опыт в связи с современной пандемией Китая, России, Сингапу-
ра. Страны с ослабленным государственным руководством (на-
пример, Западная Европа) в наибольшей мере ощущают глубину 
и последствия кризиса. Особенно это важно для решения социо-
демографических проблем в сфере духовного воспроизводства. 
Еще раз подтверждается высказанное более 200 лет назад сужде-
ние российского академика Андрея Шторха, что элементы циви-

256 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
257 Гайдар Е. Т. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1997.

лизации (здравоохранение, образование, культура, этика) не яв-
ляются сферой товарного производства, их пропорциональное 
производство должно служить сферой ответственности и заботы 
государства258.

Вместе с тем для обеспечения выхода из кризиса необходимо 
партнерство социальных слоев и поколений, несущих общую от-
ветственность за будущее народов, стран и цивилизаций. Однако 
это партнерство вырабатывается ценой острых социальных кон-
фликтов и революционных потрясений, через которые проходят 
находящиеся в социальном кризисе страны и цивилизации. Це-
ной суровых испытаний достигается социальное партнерство, 
служащее одной из основ преодоления кризиса. Кризис сопро-
вождается также волной межгосударственных противоречий, 
конфликтов и  вооруженных столкновений. У  агрессивных го-
сударств возникает стремление преодолеть кризисные потря-
сения за счет агрессивных действий в отношении других стран, 
как это наблюдалось после мирового экономического кризиса 
1929–1933 гг. Однако осознание общих смертельных опасностей 
для всего мирового сообщества служит основой для формирова-
ния геополитического партнерства при ведущей роли государств 
и цивилизаций.

2.2. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

2.2.1. Системный характер текущего кризиса

Наблюдаемые кризисные явления имеют фундаментальную 
природу и являются следствием исчерпания возможностей ли-
берально-рыночной модели развития. То, что кризисные явле-
ния обострились именно сейчас, обусловлено в том числе цикли-
ческим характером экономического и политического развития 
и связано с завершением пятой длинной волны Кондратьева259. 

258 Шторх Андрей. Курс политической экономии. Ч. 2. Теория цивили-
зации. М.: Экономическая газета, 2008.

259 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и  теория предви-
дения. Избранные труды. М.: Экономика, 2002; Акаев А. А., Гринберг Р. С., 
Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков С. Ю. (Ред.) Кондратьевские волны: 
аспекты и перспективы. — Волгоград: Учитель, 2012.
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Кондратьевские циклы тесно связаны с динамикой смены тех-
нологических укладов260. Каждый цикл Кондратьева формирует-
ся мощной волной инноваций, которые порождаются масштаб-
ной технологической революцией. Технологическую революцию 
К. Перес определяет как мощный кластер новых и динамичных 
технологий, продуктов и  отраслей, способных вызвать суще-
ственный подъем в экономике и породить долгосрочную тен-
денцию к развитию261.

Технологические изменения, в свою очередь, приносят с со-
бой не только полную перестройку производственной структу-
ры, но и перемены в государственном управлении и обществе. 
Более того, кондратьевские циклы существенным образом вли-
яют на военно-политическую динамику. Статистические данные 
по людским потерям в войнах, приведенные на рисунке 7.1, по-
казывают, что в Новое время международные конфликты приоб-
ретают циклический характер, синхронизированный с циклами 
Кондратьева.

Более подробно логику развития циклов Кондратьева можно 
описать следующим образом262. Каждый цикл начинается с кри-
зиса вследствие исчерпания возможностей предыдущего тех-
нологического уклада по  обеспечению экономического роста. 
Кризис стимулирует поиск новых драйверов экономического 
развития. В  результате создаются новые технологии, которые 
дают импульс развитию и запускают повышательную фазу ново-
го цикла. Затем, по мере насыщения спроса на новые продукты, 
экономическая эффективность нового технологического уклада 
начинает снижаться. Темпы экономического роста уменьшают-
ся. Как следствие, наступает кризис, выход из которого возможен 
лишь c появлением и внедрением технологий следующего, более 
совершенного уклада. Новые технологии запускают очередной 

260 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического раз-
вития. М.: ВлаДар, 1993.

261 Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Ди-
намика пузырей и периодов процветания / перевод с англ. Ф. В. Маевско-
го. — М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2011.

262 Малков С. Ю., Андреев А. И., Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков А. С. 
Россия в контексте мировой динамики: моделирование и прогноз. — М.: 
Московская редакция издательства «Учитель», 2016.

виток технического и экономического развития, и так далее.
При этом важно, что исчерпание возможностей роста в рам-

ках действующего технологического уклада ведет не  только 
к экономическому кризису, но и к обострению международной 
политической обстановки. Так, Вторая мировая война, а также 
заключительная стадия холодной войны (завершившаяся рас-
падом СССР) были следствиями таких кризисов (см. рисунки 7.1 
и 7.2).

Рисунок 7.2, отображающий все циклы Кондратьева, позволя-
ет увидеть следующую закономерность. Первый цикл Кондратье-
ва ознаменовался экономическим подъемом Великобритании, 
которая после наполеоновских войн263, осуществив промыш-
ленную революцию на основе паровых двигателей, стала без-
условным лидером и «мастерской мира». Во втором цикле Кон-
дратьева Великобритания достигла политического могущества, 

263 При этом основной вклад в победу над Наполеоном внесла не Ве-
ликобритания, а Россия.

Рис. 7.1. Динамика людских потерь в вооруженных 
конфликтах в период с 1400 г. по настоящее время

Источник: https://renaissanceforleaders.fi les.wordpress.com/2016/11/ourworldindata_
wars-long-run-military-civilian-fatalities-from-brecke1. png?w=1024
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стала диктовать свою волю всему миру, превратилась из лидера 
в доминанта, контролировала мировые финансы (фунт стерлин-
гов стал, по существу, мировой валютой), обладала сильнейшей 
армией. Однако одновременно «мастерская мира» стала пере-
мещаться в такие быстроразвивающиеся страны, как США, Гер-
мания, Россия; экономическая дистанция между ними и Вели-
кобританией стала сокращаться. В третьем цикле Кондратьева 
стало очевидно снижение экономических возможностей и меж-
дународного влияния Великобритании, которая в  ответ стала 
пытаться затормозить развитие своих конкурентов и столкнуть 
их между собой в надежде снова вернуть себе лидирующие по-
зиции. Мировой порядок дестабилизировался, наступила эпоха 
нестабильности, революций, мировых войн. Период хаоса за-
кончился после Второй мировой войны, но не в пользу Велико-
британии. Новым мировым лидером стали США.

Далее ситуация стала практически повторяться, но уже с дру-
гими действующими лицами. Так, четвертый цикл Кондратьева 

Рис. 7.2. Динамика цен производителей США в золотом эквиваленте 
(отн. ед.), отражающая динамику долгосрочных экономических циклов 

Источник: Малков С. Ю., Андреев А. И., Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков А. С. Россия в контексте мировой 
динамики: моделирование и прогноз. — М.: Московская редакция издательства «Учитель», 2016.
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знаменовался экономическим подъемом США, которые после 
Великой депрессии благодаря Второй мировой войне264 стали 
безусловным лидером и  «мастерской мира»265. В  пятом цикле 
Кондратьева США после победы над СССР в холодной войне до-
стигли политического и военного могущества, обеспечили себе 
контроль над мировыми финансами (доллар — мировая валюта), 
стали диктовать свою волю всему миру, превратились из лидера 
в доминанта. Но одновременно «мастерская мира» стала пере-
мещаться в КНР, и экономическая дистанция между КНР и США 
стала сокращаться.

В настоящее время имеет место переход от пятого к шесто-
му циклу Кондратьева. При этом происходит постепенное сни-
жение международного авторитета и экономических возмож-
ностей США, которые в ответ стремятся затормозить развитие 
своих конкурентов и тем самым сохранить свои лидирующие 
позиции. Такая политика США приводит к  дестабилизации 
мирового порядка, к политической турбулентности во многих 
регионах мира (прежде всего в странах с высокой долей ислам-
ского населения). Наступает эпоха нестабильности, революций, 
войн. В противовес этому усилившиеся страны периферии (пре-
жде всего страны БРИКС) будут пытаться продолжить свое по-
ступательное развитие, укрепить свои экономические и поли-
тические позиции.

Таким образом, исторический анализ показывает, что  ны-
нешняя ситуация перехода от пятого к шестому циклу Кондра-
тьева аналогична ситуации перехода от второго к третьему циклу 
сто лет назад, когда мировым лидером была Великобритания. 
Тогда в течение третьего цикла произошли хаотизация между-
народных отношений и  военная дестабилизация, завершив-
шаяся в результате сменой мирового лидера. Соответственно, 
следует ожидать, что после окончания начинающегося шестого 
цикла, чреватого глобальной нестабильностью и конфликтами, 
примерно через 30–40 лет утвердится новое распределение сил 

264 При этом основной вклад в победу над Гитлером внесли не США, 
а СССР.

265 При этом произошел переход от технологий, использующих в ка-
честве основного энергоносителя уголь, к технологиям, использующим 
нефть и ее производные.
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на мировой арене, новый геополитический баланс со значитель-
ным снижением роли США и существенным повышением роли 
КНР и других стран, не относящихся к западной цивилизации.

2.2.2 Геополитическая турбулентность: становление 
постбиполярного мирового порядка
Закат «либерального мирового порядка»
Текущий кризис — серьезный вызов западной цивилизации 

и ее историческому ядру — Европе. Надежды на то, что все вер-
нется на круги своя, т. е. к докризисной ситуации, и возобновит-
ся «бизнес как обычно», оказались беспочвенными. За кулисами 
Евросоюза обостряется столкновение интересов, множатся под-
ходы к его дальнейшему развитию. Брекзит и победа Д. Трампа 
на президентских выборах в США запускают процесс изменений 
в раскладе политических сил внутри европейского интеграцион-
ного объединения. Оба события — не одномоментные и не изо-
лированные. Тот  же брекзит — не  просто островное явление, 
а проявление общих внутренних диспаритетов в развитии ЕС. 
Выход из его состава Соединенного Королевства, как откровенно 
говорится в исследовании, проведенном по заказу комитета Ев-
ропейского парламента по конституционным вопросам, может 
стать болезненным шоком для европейского интеграционного 
проекта. Причины брекзита не  ограничиваются страновыми 
особенностями Британии, но распространяются на другие госу-
дарства-члены266.

Перечень рисков, угрожающих Евросоюзу, остается длин-
ным: загнанный вглубь кризис суверенного долга Греции, шат-
кое экономическое положение стран европейской периферии, 
и  не  только (например, Франции), остаточные элементы ре-
цессии и в целом депрессивные темпы экономического роста 
(«секулярная стагнация»), неконтролируемая миграция и под-
держанное Польшей обращения Венгрии и Словакии в Суд ЕС 
о законности решения по распределению миграционных квот, 

266 M. T. Cremades, P. Novak. Brexit and the European Union: General 
Institutional and Legal Considerations. Study for the AFCO committee, 
European Parliament. PE 571.404, January 2017. P. 45.

дальнейшее усиление популистских и евроскептических настро-
ений, резкое ухудшение ситуации в сфере внутренней безопас-
ности ЕС, антироссийский курс и др.

Избрание Д. Трампа президентом США поставило перед го-
сударствами и организациями Старого Света острые вопросы. 
Д. Трамп, с точки зрения брюссельского лексикона, относится 
к категории евроскептиков и, более того, к критикам неолибе-
ральной модели глобализации, царившей в мире после оконча-
ния холодной войны. В этом он пошел благодаря поддержке по-
ловины жителей своей страны против остатков межпартийного 
консенсуса демократов и республиканцев. Политическая поля-
ризация в США достигла новых высот уже при Б. Обаме, однако 
была не столь ярко выраженной во внешнеполитической сфере. 
Шаблон последней, по откровенному заявлению Бена Родса, за-
местителя советника президента по национальной безопасно-
сти, сложился в 1990–2002 гг.: «Мы могли провести через Совет 
Безопасности ООН все, что хотели, за небольшим исключением. 
Откровенно говоря, мы могли вмешиваться во внутренние дела 
других государств разными способами. Мы могли полагаться 
на то, что Россия не будет противиться расширению НАТО. У нас 
было в запасе время, прежде чем Китай начнет оказывать влия-
ние на ситуацию вдоль своих границ»267.

Трамп не проявляет желания автоматически поддерживать 
сложившуюся идеологию и практику отношений ни с Евросою-
зом, ни в рамках НАТО. Он отказался от  абсолютизации идеи 
о свободной торговле и вывел свою страну из соглашения о транс-
тихоокеанском торговом партнерстве (ТТП). Практически нет 
шансов на возобновление в обозримом будущем и переговоров 
по заключению трансатлантического инвестиционного и торго-
вого партнерства (ТТИП). Критики Трампа, правда, забывают, 
что с надеждами на ратификацию ТТП расстался еще Б. Обама, 
а переговоры по ТТИП увязли в противоречиях задолго до при-
хода Д. Трампа к президентской власти. Во многом он лишь об-
нажил и озвучил те разногласия, которые накапливались в евро-
атлантическом сообществе при его предшественниках.

267 Ben Rhodes. «A dust-up with the Iranians or the Chinese could get out of 
hand very fast» / Politico, January 19, 2017. P. 16.
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Коллективный Запад: изменения в расстановке сил
События 2016 года, увенчанные исходом президентских вы-

боров за  океаном, с  новой силой стимулировали дискуссию 
о  будущем мирового порядка и,  соответственно, места в  нем 
Европы, точнее различных ее частей. Ось Вашингтон — Лондон, 
делающая ставку на  глобальное руководство, — не завуалиро-
ванный вызов амбициям других претендентов на эту роль, в том 
числе Брюсселю. Однако на деле действия этих двух стран ведут 
к  дальнейшему нарастанию центробежных процессов внутри 
коллективного Запада, что, надо отметить, больше соответству-
ет объективному положению дел в мире, чем неолиберальная 
идеология старых политических элит США и Западной Европы.

В этой ситуации Евросоюзу, судя по всему, не остается ничего 
иного, как найти в себе силы, чтобы на деле предпринять попыт-
ку стать самостоятельным субъектом международных отноше-
ний с автономной политикой в области безопасности и обороны. 
Парадоксально, но политическое «взросление» ЕС может теперь 
получить стимул в ситуации, во многом противоположной об-
стоятельствам первой половины прошлого десятилетия. В 2003 г. 
Париж и Берлин пошли наперекор Вашингтону в иракском во-
просе, но в последующие годы и уже при новых лидерах вновь 
встроились в  традиционный формат «ведущего и  ведомого» 
во взаимодействиях с США. В полной мере это отразилось на си-
туации вокруг Украины и в антироссийских санкциях. Теперь же 
сам Вашингтон заявлениями Трампа отталкивает от себя конти-
нентальных союзников в Европе. С одной стороны, это приводит 
традиционные политические элиты Старого Света в смятение, 
но, с другой — подталкивает их к тому, чтобы брать на себя от-
ветственность за часть геополитического пространства.

Неизбежность переформатирования мирового порядка уже 
мало кто  оспаривает, тем  более что  оно активно происходит 
на наших глазах. Все труднее и отрицать факт утраты монопо-
лии коллективного Запада на глобальное управление, в частно-
сти из-за нарастания его внутренней неоднородности и струк-
турных проблем. Эта ситуация только усугубляет дезориентацию 
в ЕС. Брекзит, разномастные популистские движения, замешан-
ные на евроскептицизме, тянут Союз в направлении укрепления 
межгосударственного начала интеграционного проекта. В то же 

время брюссельская бюрократия, наднациональные структуры 
организации делают все возможное, чтобы противопоставить 
этой тенденции дальнейшие федеративные, коммунитарные 
инициативы. Их наиболее ярким проявлением стала Глобальная 
стратегия и постепенный, но поступательный перевод ее в прак-
тическую плоскость на саммитах Европейского совета. В этой 
связи дальнейшее развитие получает принцип «постоянного 
структурированного сотрудничества» в рамках Европейской по-
литики безопасности и обороны — другими словами, узаконен-
ная возможность для стран-членов ЕС следовать по пути «мно-
госкоростной интеграции».

Ряд фундаментальных показателей не  дают оснований 
для  оптимизма. Так, инвестиции в  ЕС до  сих пор находятся 
на уровне, значительно ниже предкризисных. «Плохие» (невоз-
вратные) кредиты, например в государствах — членах европей-
ской периферии268, в  три раза превышают уровень 2008  года. 
Спасение государствами своих финансовых институтов привело 
к резкому росту суверенных долгов (порядка 85 % в целом по ЕС).

И все же над всеми перечисленными неурядицами возвыша-
ется проблема популизма как новой нормальности в развитии 
партийно-политических систем. Речь идет о разновидности но-
вого популизма, отражающего во многом настроения базового 
электората общества благосостояния, сложившегося во второй 
половине XX  века в  развитых индустриальных, а  затем и по-
стиндустриальных государствах. Прогрессировавшая все по-
следние годы дифференциация в доходах западного среднего 
класса, расслоение, обеднение его нижних слоев находит теперь 
выражение в  грозных для  традиционных моделей развития 
феноменах брекзита, трампизма, в  разрушении «заливочных 
форм» политического процесса в европейских странах и США.

С этими явлениями тесно связаны события на мировой аре-
не. Мир после окончания эпохи биполярности долгое время 
находился в состоянии транзита от одной модели международ-
ных отношений к другой. Похоже, что этот транзит, наконец, 
подходит к концу, и мы наблюдаем переход мировой политики 
в новое качество. С ускорением центробежных процессов вну-

268 Италия, Мальта, Греция, Португалия, Испания, Кипр.
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три коллективного Запада полицентризм продолжает укреплять 
свои позиции. Такое развитие событий не означает автомати-
ческой стабилизации расшатанной системы международного 
права и глобального регулирования. Однако появляется боль-
ше возможностей, используя взаимодействие ведущих регио-
нальных и глобальных центров силы и влияния, найти ответы 
на наиболее острые вопросы, поставленные окончанием холод-
ной войны.

2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
МИРОВОГО РАЗВИТИЯ

Чтобы понять, какой может быть дальнейшая траектория 
мирового развития, нужно отвлечься от текущей политической 
конъюнктуры и посмотреть на современные события с большой 
исторической дистанции (как  сказал поэт С. Есенин: «лицом 
к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии»). Если 
рассматривать масштабы столетий и тысячелетий, то становится 
ясно, что в настоящее время речь должна идти не просто о пред-
стоящей смене мирового лидера, а о своеобразном фазовом пе-
реходе, о наступлении новой эпохи глобального исторического 
развития. Что здесь имеется в виду? Дело в том, что, как было 
показано в  разделе 1.1 шестой части данного научного труда, 
современный исторический период соответствует второй (за-
вершающей) фазе последней из  глобальных «эпох перемен», 
которые являлись следствием ключевых технологических рево-
люций в истории человечества269. Первая эпоха перемен («город-
ская революция») связана с распространением бронзовых орудий 
(переход от неолита к бронзовому веку), с появлением ремесел, 
гончарных изделий, повозок на колесах. Вторая эпоха перемен 
(«осевое время» по К. Ясперсу270) связана с  распространением 
железных орудий (переход к  железному веку), давших резкий 
толчок в развитии земледелия, военного и строительного дела, 

269 Малков С. Ю., Андреев А. И., Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков А. С. 
Россия в контексте мировой динамики: моделирование и прогноз. — М.: Мо-
сковская редакция издательства «Учитель», 2016; Малков С. Ю. Кризис глоба-
лизации и Россия // История и современность, 2016, № 1 (23), с. 109–132.

270 Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М.: Республика, 1994.

наземного и морского транспорта. Третья эпоха перемен (со-
временная) явилась следствием промышленной революции, в ре-
зультате которой ручной труд стал заменяться машинным на ос-
нове использования научно-технических достижений.

В каждую эпоху появлялись общества, лидирующие в осво-
ении новых технологий (в  современную эпоху перемен — это 
Великобритания, а следом за ней и другие страны Запада), ко-
торые начинали оказывать экономическое и политическое вли-
яние на другие общества. Расширение зон их экономического 
и политического влияния приводило к процессам глобализации: 
«городская революция» запустила процесс перехода от племен-
ных союзов к ранним государствам; «осевое время» запустило 
процесс формирования обширных империй, поглощавших ран-
ние государства; промышленная революция запустила процесс 
экономической и политической глобализации в масштабах всей 
планеты с формированием наднациональных институтов регу-
лирования и управления (Лига Наций, ООН, МВФ и т. п.). В «эпо-
хи перемен» имеет место существенный технологический отрыв 
стран-лидеров от периферийных стран, что дает странам-лиде-
рам решающее экономическое, военное, геополитическое пре-
имущество над периферией (в том числе в установлении «пра-
вил игры» и мирового порядка). Однако после завершения «эпох 
перемен» (после распространения новых технологий на всю ой-
кумену) процессы дивергенции сменяются процессами конвер-
генции, ситуация стабилизируется, ресурсный рост замедляет-
ся (или  прекращается), периферийные страны подтягиваются 
к лидерам. При этом баланс мировых сил изменяется и требует-
ся переформатирование правил игры, но уже в условиях нового 
глобализованного мира.

Такую ситуацию переживаем мы сейчас. Страны Запада, став-
шие технологическими лидерами после промышленной револю-
ции и осуществившие глобализацию на своих условиях (в XVIII–
XIX веках это был колониализм, в ХХ веке — неоколониализм), 
утрачивают лидирующие позиции. Неизбежно формирование 
нового мирового порядка во всех сферах жизни, включая соци-
альную и ментальную. Здесь важно иметь в виду, что глобаль-
ные структурные переходы, инициируемые технологическими 
революциями, формируют новую социальную реальность, по-
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рождают новые формы социальной организации и самооргани-
зации, ломающие прежние стереотипы и традиции. Эта ломка 
приводит к кризисам сознания, к психологической фрустрации, 
к  необходимости замены прежних гуманитарных технологий, 
потерявших свою эффективность, на новые, более эффективные 
в сложившихся условиях (примером этому является появление 
мировых религий в «осевое время», пришедших на замену тра-
диционным языческим религиям).

Какие именно новые гуманитарные технологии в конечном 
итоге станут доминирующими — заранее неизвестно. В эпохи 
перемен всегда возникают варианты развития (так, например, 
в эпоху раннего христианства существовало много его версий, 
которые идейно боролись друг с другом. В результате сформи-
ровалась каноническая версия христианства, утвержденная 
Вселенскими соборами, а все остальные версии были объявлены 
ересями).

Если на начальных стадиях глобального перехода акцент сме-
щен на материальное переустройство мира (на  основе новых 
технологий), то  на  заключительной стадии акцент смещается 
на трансформацию человека и общества, их адаптацию к новым 
условиям.

Мы сейчас находимся на переходе к заключительной стадии 
современной эпохи перемен, в фазе кризиса. Общество торже-
ства технического прогресса становится обществом социальных 
рисков. Технологический оптимизм вытесняется гуманитарным 
пессимизмом. Человек вынужден меняться, но каким он в ко-
нечном итоге станет — пока неясно. Обострение гуманитарных 
проблем обусловлено следующим.

Начало современной эпохи перемен — промышленная ре-
волюция XIX  века — запустила процесс замены ручного труда 
машинным. При этом машина лишь имитировала ручной труд, 
но делала все быстрее и производительнее; человек, в принци-
пе, мог ее заменить, возврат к миру без машин в принципе был 
возможен.

На нынешней стадии современной эпохи перемен (цифровая 
революция XXI века) происходит постепенная замена интеллек-
туального труда цифровыми технологиями, замена человече-
ского интеллекта искусственным интеллектом. При этом идет 

интенсивное внедрение технологических операций, которые 
человек сам без компьютера не может выполнить: человек уже 
не автономен, он зависим от реализованных в социальной си-
стеме цифровых технологий, возникает жесткий «эффект колеи».

Как  следствие: а) цифровые технологии постепенно унич-
тожают автономность человека, способствуют формированию 
жесткого организационно-производственного механизма, в ко-
тором человек утрачивает реальную свободу выбора;  б) воз-
никает сильная зависимость общества от цифровых платформ 
и  их  создателей; в) новый цифровой мир оказывает мощное 
психологическое давление на человека. Как адаптируется к это-
му давлению человеческая психика — пока не известно.

В этих условиях возможны различные траектории дальнейше-
го социогуманитарного развития (не зря некоторые ученые гово-
рят о том, что вслед за формирующимся сейчас на основе NBIC-
технологий шестым технологическим укладом неизбежно по-
следует качественно новый — социогуманитарный271). Наступает 
бифуркационное время: либо искусственный интеллект и инфор-
мационные технологии станут эффективными слугами общества, 
повышающими качество жизни человека и степени его свободы, 
либо они (вернее, их создатели) станут жесткими хозяевами, ли-
шающими человека автономности и права на реальный выбор.

Еще одной важной особенностью гуманитарной трансформа-
ции является то, что глобальные структурные переходы, иниции-
руемые технологическими революциями, в конечном итоге при-
водят к необходимости появления новых идеологий интеграль-
ного типа, отвечающих запросам нового витка глобализации 
и позволяющих ввести население всей глобализованной терри-
тории в систему «свой-свой», снизить конфликтность и взаим-
ное недоверие. Для европейского региона роль такой идеологии 
в прошлую эпоху перемен выполнило христианство272.

В чем специфика современной эпохи перемен и современного 
витка глобализации? Она в том, что технологическая революция 

271 Альтернативная глобализация: 7-й технологический уклад. http://
www.maib.ru/prognostication/fi namfm/2010/01/29/fi namfm_114. html

272 В Посланиях апостола Павла сказано: «Нет уже Иудея, ни язычни-
ка; нет раба, ни свободного,… ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 
3:28,29).
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начала XIX века (замена ручного труда машинным) привела к ко-
ренной реструктуризации общества. В доиндустриальном обще-
стве социальная структура была сословной, сформированной 
по иерархическому принципу. В ходе индустриальной трансфор-
мации начала развиваться капиталистическая система и  стала 
формироваться новая социальная структура с разделением об-
щества не на сословия, а на классы предпринимателей (капита-
листов) и наемных работников (пролетариат). Соответственно, 
основные противоречия в обществе сместились в область взаи-
модействий этих новых классов. При этом капитализм, перво-
начально развивавшийся внутри национальных границ, доста-
точно быстро перерос их, инициировав процессы глобализации 
(ярким примером наднациональных производственных структур 
являются транснациональные компании). Естественно, процессы 
экономической глобализации инициировали поиски новой иде-
ологии, которая была бы адекватна ситуации расширения нового 
технологического уклада за пределы национальных границ.

К настоящему времени имели место две попытки создать ин-
тегральные идеологии, соответствующие запросам современно-
го этапа глобализации. Первая попытка — проект бедных: ком-
мунистическая идеология273, провозглашающая надэтническое 
объединение трудящихся всего мира («пролетарии всех стран — 
соединяйтесь») во  имя построения справедливого общества 
без национальных границ (коммунистический интернационал). 
Достигнув большой популярности в конце XIX века и распростра-
нившись по всему миру, эта идеология в своей первоначальной 
версии оказалась неуспешной, поскольку не смогла согласовать 
интересы всего общества и, соединяя, разъединяла: стремясь 
объединить пролетариев разных стран, она противопоставляла 
их не-пролетариям274, порождая социальные антагонизмы.

273 Историческим аналогом этого проекта бедных являются возник-
шие во время завершения «осевого времени» эгалитаристские воззрения 
ессеев (Амусин И. Д. Кумранская община. — Л.: Наука, 1983).

274 Одной из  важнейших причин того, почему исходная (марксист-
ская) версия коммунистической идеологии оказалась неадекватной ре-
альной ситуации в мире в конце ХХ века, стало то, что к этому време-
ни доля промышленного пролетариата в населении развитых стран ста-
ла стремительно падать, уступая место занятым в сфере услуг.

Вторая попытка — проект богатых: идеи либеральной де-
мократии275, примат индивидуализма, «общечеловеческих 
ценностей и  свобод» и  основанная на  этих принципах транс-
национальная идеологическая унификация («конец истории» 
по Ф. Фукуяме276). Либеральный проект тоже оказался неуспеш-
ным, поскольку он не учитывал местных культурных традиций, 
разрушал исторически сложившиеся механизмы социальной 
самоорганизации. Попытки насильственного внедрения демо-
кратии в страны третьего мира привели к хаотизации, насилию, 
гражданским войнам (в Ираке, Ливии, Сирии и др.). Переход к де-
мократии в странах второго мира (то есть в странах бывшего со-
циалистического лагеря) порождал политическую дестабилиза-
цию, а после нее — социальную апатию.

Что же нас ожидает в будущем, куда направится траектория 
мирового развития? Здесь необходимо вспомнить о  важном 
свойстве последнего этапа «глобализации»: новые технологии 
позволили обеспечить связность (транспортную, информацион-
ную, торговую) территорий всего мира, что произошло впервые 
в истории. Глобализация усиливает экономические связи между 
странами и повышает их специализацию в мировом разделении 
труда. Специализация с усилением глобализации будет неуклон-
но повышаться. Биологическим аналогом полностью глобализо-
ванной системы является организм, где каждый орган выпол-
няет свою, жизненно необходимую для  организма функцию. 
В организме все органы одинаково важны и «заинтересованы» 
в эффективной работе друг друга, «дискриминация» отсутствует.

Мировая система исторически движется по  направлению 
к созданию такого единого организма, работа которого будет со-
гласовываться, регулироваться на основе единых правил. Вопрос 
лишь в том, как будет происходить данный глобальный пере-

275 Историческим аналогом проекта богатых являются предпри-
нимавшиеся в  эпоху Римской империи попытки ввести обязательную 
для всех провинций официальную религию на основе культа императо-
ра (Джарман О. А. Культ императора в Древнем Риме и Италии в межза-
ветную и раннехристианскую эпоху // Христианское чтение, 2012, № 2, 
с. 56–118).

276 Фукуяма Ф. Конец истории? // Философия истории. Антология. М., 
1995.
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ход от  конкурирующих кластеров-государств к  единому Мир-
организму (являющемуся следующей стадией развития Мир-
системы И. Валлерстайна277.

Путей формирования Мир-организма может быть два.
Первый путь: нынешний экономический лидер США и  его 

союзники — приверженцы либерально-рыночной парадигмы — 
выстраивают глобализацию под себя, руководствуясь принци-
пами максимизации прибыли (своей) и «экономической эффек-
тивности». При этом положение Запада как бенефициара миро-
вого развития сохраняется, страны периферии подстраиваются 
под потребности Запада, обслуживают его интересы. Оппозиция 
«Центр-Периферия» сохраняется и  усугубляется, отношения 
между странами неравноправны.

Второй путь: «общественный договор» стран мира (глобаль-
ный консенсус) по поводу путей развития на основе согласован-
ных целей и общих интересов с  учетом мирового разделения 
труда. Этот путь основан на отказе от выбора принципа макси-
мизации прибыли в качестве системообразующего, на партнер-
стве цивилизаций, на выстраивании новой системы междуна-
родных экономических и политических отношений, максималь-
ным образом учитывающих культурно-исторические особенно-
сти стран, их опыт и возможности при формировании единого 
социально-экономического мирового организма.

Естественно, второй путь представляется более предпочти-
тельным, но для того, чтобы он реализовался, необходима поли-
тическая воля и напряженная работа всего мирового сообщества 
по формированию новой модели мироустройства. И здесь не-
избежно возрастает роль России как уникальной цивилизации. 
Россия — это страна-цивилизация, без меча и огня объединив-
шая бескрайние и разнородные евразийские пространства, по су-
ществу, сформировав общество-организм на одной седьмой части 
суши, несмотря на  сложные климатические и  геополитические 
условия. Поэтому ее исторический опыт культурной интеграции 
обширных пространств имеет огромное мировое значение и бу-
дет все более и более востребован.

277 Wallerstein I. Economic Cycles and Socialist Policies // Futures, 1984, 
N16/6, pp. 579–585.

2.4. РОССИЙСКИЙ ПОЛЮС МНОГОПОЛЯРНОСТИ
Распад СССР в 1991 году ознаменовал переход от биполярно-

го мира, сложившегося после Второй мировой войны, к однопо-
лярному. В течение некоторого времени США оставались един-
ственной в мире сверхдержавой, которая обрела возможность 
решать отдельные международные проблемы по собственному 
усмотрению. Произошло резкое увеличение американского при-
сутствия не только в тех регионах, которые отпали от Советского 
Союза, но и в других зонах земного шара. Экспансионистские 
устремления США и их союзников-сателлитов по Североатлан-
тическому блоку за минувшую четверть века привели к десяткам 
вооруженных конфликтов в разных точках земного шара, гибе-
ли десятков тысяч людей, неконтролируемому потоку беженцев, 
ныне захлестнувшему Западную Европу.

Известно, что  всякое действие рождает противодействие. 
Сегодня вырисовываются контуры многополярности, при этом 
Россия осознает себя одним из центров формирующегося мно-
гополярного мира. Курс на многополярность заложен в основ-
ных стратегических документах России, в частности в Стратегии 
национальной безопасности, утвержденной 12 мая 2009 года278. 
Из многополярности вытекает и евразийский характер россий-
ской внешней политики. Что это означает? Это выстраивание 
равноправного диалога с  другими полюсами многополярного 
мира в Азии, Латинской Америке, Африке, той же Европе, вы-
страивание нового формата отношений со странами постсовет-
ского пространства в рамках Евразийского союза. В то же время 
необходимо понимать, что процесс восстановления наших об-
щих цивилизационных сил, защиты исторического простран-
ства евразийского континента будет, как показывают события, 
сопряжен с  колоссальными трудностями, геополитическими, 
в том числе и военными, рисками.

Первое. Нужно четко осознать, что введенные против России 
санкции, незаконные и нелегитимные, завтра отменены не бу-
дут. Вопреки завышенным ожиданиям целого ряда экспертов 
и политологов, с приходом в Белый дом Дональда Трампа от-

278 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020  года//www. scrf. gov.ru. 2009. [Электронный ресурс] URL: http://
www.scrf.gov.ru/documents/99. html (дата обращения 10.05.2017).
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ношения Вашингтона с Россией не улучшились. Президент США 
из-за  особенностей внутриполитической ситуации вынужден 
придерживаться традиционного американского курса на проти-
востояние альтернативным центрам силы. Как представляется, 
цель Запада в целом по отношению к России остается неизмен-
ной: она направлена на максимальное ослабление России и сме-
ну власти.

Второе. Современный украинский кризис, чреватый многи-
ми рисками, — это комплексный антироссийский проект. Проис-
ходит тотальная переориентация Украины на Запад и, как след-
ствие, резкий разрыв исторических и ментальных связей между 
братскими народами, дерусификация и украинизация русскоя-
зычного населения Украины, переформатируется сознание укра-
инцев на восприятие России как стратегического врага Украи-
ны. Положение усугубляется тем, что получившие свободу рук 
околовластные экстремистские структуры считают нынешнюю 
верховную власть недостаточно решительной в борьбе с Россией 
и народными республиками Донбасса. Можно прогнозировать, 
что сохранение на Украине агрессивной антироссийской власти 
еще долгое время будет служить фактором давления на Россию. 
Как уже бывало в истории, Запад выстраивает на границах Рос-
сии санитарный кордон — из крайне антироссийски настроен-
ных стран-лимитрофов. Процесс этот начался не вчера, просто 
в последнее время существенно ускорился и наконец подходит 
к  своему завершению. Выход только в  одном — возвращении 
Украины к своему корню — цивилизационному единству с Рос-
сией.

Третье. Всем должно быть ясно, что  «русский вопрос», т. е. 
проблема нарушения исконных прав коренного русского, рус-
скоязычного и русскокультурного населения на постсоветском 
пространстве существует. И путь к ее решению лежит через на-
ращивание интеграционных усилий, через расширение Евра-
зийского Союза при одновременном акцентировании внимания 
мирового сообщества на непрекращающихся грубых нарушени-
ях прав наших соотечественников в тех странах Евросоюза, где 
они являются коренными жителями. Сегодня именно в ряде го-
сударств Евросоюза, который кичится своей демократичностью, 
происходит самое массовое в мире лишение граждан их осново-

полагающих прав — политических, языковых, культурных, эко-
номических и социальных. Причем этих прав лишены большие 
сегменты коренного или проживающего десятилетиями в этих 
странах местного населения. Это происходит только потому, 
что оно не принадлежит к так называемому «титульному боль-
шинству» (имеются в виду входящие в ЕС Эстония и Латвия). Это 
позорное явление лишает Евросоюз права рассуждать о нюан-
сах демократии в других странах. Еще один пример. Мог ли та-
кой великий европеец, как де Голль, хотя бы представить себе, 
что в столицах союзных Франции по ЕС и НАТО государств будут 
маршировать бывшие эсэсовцы и их последователи, а государ-
ственное руководство будет отдавать им почести? Лицемерие 
и двойные стандарты пронизали до основания внешнюю и вну-
треннюю политику Запада, которая приобрела выраженную 
агрессивность, стремление любыми методами навязать свои 
стандарты, свое миропонимание.

Четвертое. Граждане России, как показывают социологиче-
ские опросы, и, как бы ни противились этому поборники проза-
падной ориентации, вовсе не хотят, чтобы их страна была в роли 
придатка западного мира. Россия — это осознавшая себя полиэт-
ническая цивилизация, со своей тысячелетней историей, своим 
культурным кодом. Поэтому сегодня для России и большинства 
россиян Крым не просто форпост Черноморского флота — это 
ключевая, неотъемлемая часть российского сознания, «точка 
сборки» новой российской идентичности. Это идея защиты на-
ционального суверенитета и территориальной целостности Рос-
сии, сбережения и восстановления сил разрезанного по живому 
русского мира, укрепление единства и безопасности нашего ци-
вилизационного пространства, исторически сложившегося и ве-
ками существовавшего вокруг России.

Воссоединение Крыма с Россией дало пассионарный толчок 
для  сплочения российского общества, повышения уровня на-
ционального самосознания. Вместе с «крымской весной» были 
восстановлены в российской исторической памяти смыслы на-
родного сплочения, консолидации общества вокруг националь-
ных целей и нормального патриотического восприятия Отече-
ства. Именно в эту логику вписывается и обретающий «импульс 
силы» процесс евразийской интеграции и восстановления гео-
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политического равновесия, разбалансированного глобалистски-
ми амбициями США и их европейских партнеров.

Пятое. Это информационная и концептуальная работа. Все по-
беды и поражения, особенно в современном мире коммуникаци-
онных технологий и интернета, рождаются в сознании. Необхо-
димо разъяснять и аргументированно доказывать, в чем конку-
рентное преимущество России. Привлекательный, интегрирую-
щий образ России видится следующим. Россия — единственная 
в мире цивилизационная система, обеспечившая многовековое 
сохранение больших и малых народов с их языками, культурами, 
традициями и, как правило, развитым автономным управлени-
ем. Именно Россия как система на протяжении веков позволя-
ла успешно коллективно противостоять историческим вызовам, 
угрозам, агрессиям, обеспечив безопасность всего Евразийского 
цивилизационного пространства и сохранение всех его нацио-
нальных компонентов. Политика веротерпимости, дружба рус-
ского народа со  славянскими и тюркскими народами помогла 
Российской империи, а позже и СССР, удерживать огромную гра-
ницу от Балтики до Тихого океана. Еще один фактор, создающий 
привлекательность и историческую устойчивость на перспективу 
сложившейся вокруг России интеграционной системы, — колос-
сальные природные ресурсы, формирующие потенциал долго-
срочного развития, что особенно важно на фоне переживаемого 
Западом системного экономического кризиса. Кроме того, все 
более прочно утверждается облик хранительницы традиционных 
общечеловеческих морально-нравственных ценностей, включая 
институт семьи, являющийся основой человеческого общества.

В  этой связи ясный, глубоко аргументированный нарратив 
о смыслах русского мира представляется исключительно востре-
бованным. Отсутствие обстоятельной проработки этих смыслов 
приводит к непониманию и негативным высказываниям о рус-
ском мире со стороны руководителей государств, представляю-
щих наряду с Россией его основу (Белоруссии, Украины, Казах-
стана и др.). Все это делает особо актуальным изложение кон-
цептуальной основы русского мира, которая кратко и в общих 
чертах представляется следующей.

Русский мир — понятие не этническое, а цивилизационное. 
Это мир многонациональный и многоконфессиональный, сфор-

мировавшийся как единая система перед лицом исторических 
вызовов, угроз, агрессий и испытаний в интересах сохранения 
всего многообразия культур, языков, традиций и национальной 
идентичности составляющих его народов. Именно это понима-
ние лежит в основе «инстинкта самосохранения» русского мира. 
Его стержнем является наиболее крупный, имеющий крепкие 
духовные и исторические корни, обладающий устойчивой то-
лерантностью к другим этносам и конфессиям русский народ, 
включая все его основные ветви — великорусскую, малороссий-
скую и белорусскую. Русский мир имеет свою историческую тер-
риторию — Восточную Европу и Северную Азию. Его коммуника-
ционной основой является русский язык. В философском смысле 
он относит себя к поствизантийской и, в своей основе, восточно-
христианской цивилизации. Русский мир в полной мере осозна-
ет географическую (стратегическую) значимость и природные 
богатства территории своего обитания и нарастающие для нее 
угрозы. Русский мир сегодня признает свою разделенность, воз-
никшую в результате прекращения существования СССР, и готов 
защищать свои права вне границ Российской Федерации на ос-
нове принципов международного права, хотя и не претендует 
на присоединение территорий, занимаемых русским и русско-
язычным населением за рубежами России.

У большой разноязычной и многонациональной России свой 
путь, который она выбрала и отстояла. Лучшим свидетельством 
жизнеспособности этого пути стали события последних не-
скольких лет, связанные с историческим воссоединением Кры-
ма с Россией. Только на собственных путях развития с опорой 
на традиционные ценности и в дружбе с близкими нам по духу, 
историческому и  культурному коду народами Евразии Россия 
сможет сохранять и  развивать свой цивилизационный полюс 
в многополярном мире.

2.5. КОНТУРЫ АНТИКРИЗИСНЫХ 
И ПОСТКРИЗИСНЫХ СТРАТЕГИЙ

Обострение глобального системного кризиса — 2020 требу-
ет ускоренной разработки системы антикризисных мер во всех 
государствах, причем некоторые из  этих мер носили беспре-
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цедентный характер. Однако нельзя ограничиваться кратко-
срочными мерами, часто не имеющими глубокого обоснования 
и взаимной увязки. Требуется выработка долгосрочной, на пе-
риод до 2030  г., научно обоснованной и взаимоувязанной ан-
тикризисной стратегии, обеспечивающей решение назревших 
в обществе глубоких перемен на национальном, интеграцион-
ном и глобальном уровнях.

Выработанная ООН и принятая на саммите 2015 г. глобаль-
ная стратегия — система Целей устойчивого развития на период 
до 2030 г. — носит далеко не полный характер и требует ради-
кальной перестройки с учетом современного понимания сущ-
ности кризиса и путей его преодоления279. Эта стратегия должна 
охватывать все составляющие генотипа цивилизации и осущест-
влять их  сбалансированную трансформацию для  обеспечения 
выхода из кризиса, имея в виду конечные цели — становление гу-
манистически-ноосферной цивилизации и устойчивого много-
полярного мироустройства. Основные контуры такой стратегии 
были сформулированы российской цивилизационной школой 
в докладе 2013 г.280, однако при этом потребуется существенно 
уточнить предложенную ранее антикризисную стратегию с уче-
том особенностей глобального кризиса — 2020. Глобальная анти-
кризисная стратегия должна быть ориентирована на:

• первоочередное преодоление пандемии коронавируса 
и связанную с этим выработку глобальной системы мер по укре-
плению системы здравоохранения и предупреждению опасных 
эпидемий — повышение доли затрат на здравоохранение в ВВП, 
особенно в странах с низкими доходами, устранение чрезмер-
ной монополизации и приватизации системы здравоохранения 
и значительное усиление роли ООН (Совета Безопасности, ВОЗ), 
укрепление здоровья на планете;

• преодоление экономического кризиса, искоренение эконо-
мики «мыльных пузырей» и финансовых пирамид, обеспечение 
приоритета материального производства и  социальных услуг 

279 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Долгосрочная стратегия устойчивого 
развития цивилизаций. М.: ИНЭС — МИСК, 2018.

280 Научные основы преодоления цивилизационного кризиса и выхо-
да на траекторию глобального устойчивого развития. Научный доклад. 
М.: МИСК, 2013.

в структуре экономики, повышение сравнительной стабильно-
сти и предсказуемости системы мировых цен и валютных фи-
нансовых механизмов, сокращение пропасти между богатыми 
и бедными странами и социальными слоями, искоренение го-
лода и нищеты на планете при значительном повышении роли 
Группы-20 и системы ООН в выработке и реализации долгосроч-
ной экономической стратегии;

• разработку долгосрочных программ и стратегий, направ-
ленных на  предотвращение экологической катастрофы, адек-
ватную реакцию на изменение климата, нарастающий вал при-
родных бедствий и катастроф, истощение природных ресурсов 
и угрожающее нарастание загрязнения окружающей среды; вы-
работку и последовательную реализацию глобальной стратегии 
ноосферного энергоэкологического партнерства цивилизаций;

• обоснование и  осуществление стратегии инновационно-
технологического прорыва на основе крупномасштабного осво-
ения достижений современной научно-технологической рево-
люции базисных инноваций шестого технологического уклада, 
сокращение разрыва между авангардными и отстающими стра-
нами, экологической и социальной ориентацией научно-техни-
ческого прогресса;

• обеспечение опережающего развития в  сфере духовного 
воспроизводства на основе становления и распространения ин-
тегрального социокультурного строя, возвышения науки и уси-
ления ее взаимосвязи с властью и бизнесом, синтеза научной, 
образовательной и информационной революции, возрождения 
высокой культуры и гуманистически-ноосферной нравственно-
сти при активизации и ведущей роли координации этих процес-
сов ЮНЕСКО;

• укрепление глобальной безопасности на основе прекраще-
ния гонки вооружений, экологической и социальной конверсии 
военно-технического потенциала, усиления международного 
контроля за разработкой новых видов оружия массового пора-
жения, ликвидации химическо-биологического оружия, предот-
вращения угрозы случайного возникновения военных столкно-
вений, постепенного искоренения войн из практики междуна-
родных отношений при значительном повышении ответствен-
ности, расширении компетенции ООН и его постоянных членов.
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Глобальная антикризисная стратегия может быть выработана 
на конференциях руководителей государств — постоянных чле-
нов Совета Безопасности в соответствии с научной платформой, 
предложенной Ялтинским цивилизационным клубом, при зна-
чительном повышении стратегической направленности дея-
тельности Группы-20 и системы ООН. Эти стратегические про-
граммы и стратегии должны стать предметом обсуждения оче-
редных саммитов и сессий Генеральной Ассамблеи ООН, что по-
требует определенной трансформации этой системы и усиления 
стратегической направленности ее деятельности. Контуры этих 
стратегий изложены ниже.

 ГЛАВА 3. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ И ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1.1. Современные угрозы глобальной безопасности

В XXI веке проблемы безопасности, которые в прошлом ре-
шались в основном на национально-государственном и регио-
нально-межгосударственном уровнях, приобрели глобальный, 
общепланетарный характер. Это объясняется следующими об-
стоятельствами:

• во-первых, переходом к новому сверхдолгосрочному кли-
матическому циклу, резким нарастанием числа природных ка-
тастроф и  тенденций изменения климата, которые угрожают 
будущему человечества;

• во-вторых, воздействием человека на  природную среду 
и исчерпанием природных ресурсов; становится реальностью 
осуществление негативного варианта эволюции ноосферы, ве-
дущего к самоуничтожению цивилизации;

• в-третьих, запоздалой и неадекватной реакцией человече-
ства и его институтов на происходящие радикальные измене-
ния, что усугубляет кризисные потрясения и катастрофы;
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• в-четвертых, неспособностью государств и цивилизаций 
во  взаимодействиях друг с  другом перейти от  конфронтации 
и соперничества к содружеству и партнерству.

Человечество оказалось перед лицом глобальных угроз, кото-
рые впервые делают реальным его самоуничтожение и нанесе-
ние непоправимого ущерба биосфере Земли, при трагическом 
исходе превращение ее в  безжизненную планету, подобную 
Марсу.

В то же время катастрофа не является неотвратимой. Челове-
чество имеет достаточные возможности и ресурсы для реализа-
ции оптимистического сценария развития ноосферы на основе 
становления гуманистически ноосферной интегральной циви-
лизации и устойчивого многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций.

Для реализации этих возможностей необходима выработка 
научно обоснованной стратегии обеспечения глобальной без-
опасности и  последовательная реализация такой стратегии, 
с  помощью консолидации прогрессивных и  консервативных 
сил, партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев 
и поколений.

В 2017–2018 годах российские ученые, объединенные в Ял-
тинский цивилизационный клуб, подготовили доклады «Стра-
тегия становления устойчивого многополярного мироустрой-
ства на базе партнерства цивилизаций» и «Стратегия глобаль-
ной безопасности на базе партнерства цивилизаций и ведущих 
держав», опирающиеся на достижения современной научной 
революции, интегральной парадигмы обществознания. В  ос-
нове докладов лежат достижения российских научных школ, 
формирующих новую парадигму обществознания, циклично-
генетический и цивилизационный подходы к ответу на грозные 
вызовы XXI века.

Эти доклады являются дополнением к  одобренной самми-
том ООН в сентябре 2015 года Системе целей устойчивого раз-
вития на период до 2030 года. Среди 17 целей не оказалось места 
для обеспечения глобальной безопасности как важнейшего ус-
ловия перехода к устойчивому глобальному развитию.

В докладах производятся оценка и ранжирование основных 
угроз глобальной безопасности исходя из системного подхода 

на базе трансформации составляющих генотипа цивилизации 
и формирования глобальных институтов, обеспечивающих ре-
ализацию стратегии. Выполненные исследования и  оценки 
позволили выявить 7 главных угроз глобальной безопасности 
в XXI веке («смертоносная семерка»):

• усиление террористических и военных угроз, новый виток 
гонки вооружений, нарастающая реальность самоубийственно-
го столкновения цивилизаций с применением оружия массового 
уничтожения;

• приближение экологической катастрофы в результате не-
благоприятных изменений климата и увеличения числа природ-
ных техногенных катастроф и истощения основных природных 
ресурсов, критического загрязнения окружающей природной 
среды;

• нарастающие социодемографические угрозы сокращения 
темпов роста и депопуляции, постарения населения, нарастание 
потоков нерегулируемой миграции, чрезмерной урбанизации 
и концентрации населения в мегаполисах, ухудшение структуры 
питания и увеличение алкоголизма и наркомании, распростра-
нение опасных болезней и эпидемий;

• угрозы технологической информационной безопасно-
сти в результате широкого распространения технологий, опас-
ных для населения и окружающей среды, увеличение пропасти 
между авангардными и отстающими цивилизациями и страна-
ми, увеличение уровня производительности труда, сверхмоно-
полизация информационных сетей и активное использование 
их для расширения терроризма и в рекламных целях, ведения 
информационных войн;

• деформация рыночной экономики и структуры воспроиз-
водства в результате развития экономики «мыльных пузырей», 
чрезмерный разрыв между богатством и бедностью государств 
и социальных слоев;

• подрыв основ духовной жизни в результате деградации на-
уки и образования, культуры и нравственности;

• нарушение демократических основ государственно-поли-
тического и геополитического развития в связи с гипертрофией 
и низкой квалификацией государственного управления, осла-
блением стратегической направленности деятельности систе-



522 523

мы ООН и других международных организаций, обострением 
геополитических противоречий в результате тенденций к геге-
монизму и однополярному мироустройству нисходящих держав 
и цивилизаций.

3.1.2. Стратегические приоритеты 
противодействия глобальным угрозам
Искоренение терроризма и войн
Терроризм и  войны имеют общую противоестественную 

природу и главный отличительный признак — они направлены 
на уничтожение человека человеком и переходят друг в друга 
(террористические войны — государственный терроризм).

Изучение исторического опыта развития терроризма и войн 
за  пять тысячелетий показывает тенденцию к  нарастанию 
их потенциала и масштабов в переходные периоды смены ци-
вилизационных циклов. Именно такой период наблюдается 
с конца XX века — в эпоху заката индустриальной рыночно-ка-
питалистической мировой цивилизации и четвертого поколе-
ния локальных цивилизаций при гегемонии Запада, становле-
ние в авангардных странах интегральной гуманистически-но-
осферной цивилизации и 5 поколения локальных цивилизаций 
при лидерстве Востока.

Это вызвало поляризацию социальных сил, обострение гео-
политических противоречий, волну терроризма, усиление гонки 
вооружений, реанимацию призрака холодной войны и реальную 
угрозу ее перерастания в столкновение цивилизаций с примене-
нием средств массового уничтожения, что чревато самоуничто-
жением человечества в результате ядерной зимы по сценарию 
Н. Н. Моисеева.

В результате консолидации усилий многих стран удалось на-
нести поражение ИГИЛ в Сирии и Ираке, однако террористиче-
ские угрозы сохраняются во многих странах мира. Для их пре-
одоления необходимо искоренение терроризма, т. е. выявление 
его глубинных корней и их уничтожение. Такими корнями яв-
ляются:

• попытка правящих кругов США и других западных стран на-
вязать однополярное мироустройство, гегемонию США и НАТО 

на планете, не останавливаясь перед агрессивными методами 
подавления других стран и иных цивилизаций;

• резкое усиление экономической поляризации государств 
и  социальных слоев в  результате неолиберальной глобализа-
ции — растущей пропасти между богатством и бедностью, дей-
ствия транснациональных корпораций как  мощных насосов, 
перекачивающих ресурсы в страны «золотого миллиарда»;

• достигшая критических размеров безработица среди моло-
дежи, которая составляет основную массу террористов;

• современная информационная политика, которая ведет 
к навязыванию молодежи через информационные сети идео-
логии человеконенавистничества, убийств себе подобных, под-
держка этой идеологии реакционными религиозными кругами;

• отсутствие единства прогрессивных и консервативных сил 
в борьбе против терроризма, запоздание с выработкой глобаль-
ной стратегии и  программы искоренения терроризма, недо-
статочные усилия ООН и других международных организаций 
в этой сфере.

Необходима выработка, подписание и ратификация между-
народного договора по борьбе с терроризмом во всех его про-
явлениях, создание международных институтов по реализации 
такого договора. Такая задача может быть решена в течение бли-
жайших 4–5 лет.

Гораздо более сложной и долговременной проблемой явля-
ется искоренение войн. Войны ведутся государствами в течение 
более чем 5 тысячелетий их существования. Это способ решения 
межгосударственных противоречий, опирающийся на идеоло-
гию милитаризма и давние исторические традиции, на посто-
янные вооруженные силы и военно-промышленные комплексы 
в соперничающих странах, на создание международных воен-
ных союзов типа НАТО, ОДКБ и других.

В  то  же время очевидно, что  создание оружия массового 
уничтожения во второй половине 20 века и его продолжающееся 
наращивание делают войны бессмысленными из-за угрозы га-
рантированного самоуничтожения воюющих сторон и всего че-
ловечества. Осознание этого факта и разработанный Н. Н. Мои-
сеевым убедительный сценарий ядерной зимы позволили в кон-
це XX века прекратить холодную войну и приступить к уничто-
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жению наиболее опасных видов оружия массового поражения 
(химического, ядерного и других). Однако в начале XXI века уси-
лилась гонка вооружения и вновь обострилась опасность термо-
ядерной войны.

Пришло время для выработки и реализации призывов вели-
ких мыслителей прошлого к установлению мира без войн, од-
нако для искоренения войн необходимо выяснить вызывающие 
их причины и выработать стратегию, институты и механизмы 
искоренения войн. Для этого потребуется:

• выработка по линии ООН и ратификация всеми государ-
ствами всемирного договора о запрещении войн во всех разно-
видностях и обеспечение военной безопасности и мира на пла-
нете;

• выработка механизмов разрешения и предотвращения во-
енных конфликтов на всех уровнях при определяющей роли Со-
вета Безопасности ООН и находящихся в его компетенции меж-
дународных и межгосударственных вооруженных сил;

• запрещение разработки и изготовления новых видов ору-
жия массового уничтожения и долгосрочная программа сокра-
щения накопленных запасов такого оружия при наличии между-
народного контроля;

• роспуск существующих военных блоков или  установле-
ние контроля над ними со стороны Совета безопасности ООН 
при нарастании доверия и сотрудничества между ними;

• трансформация ныне существующих вооруженных сил 
в силы безопасности с возложением на них функций обеспече-
ния экологической безопасности, реакции на  природные тех-
ногенные и социальные катастрофы со сбалансированным со-
кращением численности вооруженных сил и имеющихся систем 
вооружения;

• программа конверсии военно-промышленного комплекса 
стран на  расширение производства продукции гражданского 
назначения, средств борьбы с  экологическими катастрофами 
и т. д.;

• поэтапное сокращение военных бюджетов и международ-
ной торговли вооружениями;

• демилитаризация общества и прекращение военной про-
паганды.

Такие меры должны опираться на  поддержку глобального 
гражданского общества и надежную гражданско-правовую базу, 
значительное расширение функций ответственности Совета 
Безопасности ООН. Это потребует нескольких десятилетий, од-
нако в середине XXI  века может быть пройдена значительная 
часть этого пути. Тем  самым ослабнет, а  в  перспективе будет 
преодолена опасность самоуничтожения человечества и развя-
зывания военных конфликтов с использованием оружия массо-
вого уничтожения.

Экологический императив и обеспечение природно-экологи-
ческой безопасности

Наблюдающиеся в начале XXI века в мире опасные тенденции 
изменения климата, нарастания экологических катастроф, исчер-
пания многих видов природных ресурсов, усиления загрязнения 
окружающей природной среды делают еще более обстоятельны-
ми требования реализации экологического императива, сформу-
лированного Никитой Моисеевым, в целях обеспечения гармо-
ничной коэволюции общества и природы и предотвращения гло-
бальной экологической катастрофы. Это должно стать первосте-
пенным требованием как для национальных государств и их объ-
единений, так и для глобального сообщества в лице ООН и других 
международных организаций в целях становления ноосферной 
цивилизации, формирования и  распространения ноосферного 
энергоэкологического способа производства и потребления.

Современная тенденция значительных отрицательных из-
менений климата является результатом как перехода к новому 
климатическому циклу, так и  неблагоприятного воздействия 
общества на  окружающую среду. Наблюдающееся повышение 
температуры и особенно ускоренное таяние ледников Арктики 
и Антарктиды угрожает повышением уровня Мирового океана, 
затоплением прибрежных городов и стран, сокращением веч-
ной мерзлоты и связанным с этим усилением выбросов мета-
на вследствие разложения метангидратов. Необходимы актив-
ные меры по осуществлению Парижской конвенции 2015  года 
по противодействию изменению климата и по продолжению ис-
следований и выработке дополнительных мер противодействия 
неблагоприятным климатическим изменениям.
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Опасной тенденцией является быстро растущее число при-
родных и техногенных катастроф, жертв и потерь от них. Не-
обходимо осуществление разработанной российскими учены-
ми конвенции создания интегральной системы мониторинга, 
прогнозирования и реагирования на чрезвычайные ситуации, 
выработка долгосрочной стратегии глобальных действий, рас-
ширение компетенции и  повышение ресурсной базы ЮНЭП 
и глобального экологического фонда для более активного пред-
упреждения катастроф и реакций на них и привлечение к этой 
деятельности вооруженных сил и военно-промышленных ком-
плексов ведущих держав мира.

В мире нарастает угроза исчерпания запасов ряда важнейших 
видов полезных ископаемых, запасов пресной воды, плодород-
ных земель, вырубки тропических лесов, потери биологического 
разнообразия. Необходима выработка на  основе сверхдолгос-
рочных прогнозов стратегии сбережения природных ресурсов 
с  учетом интересов будущих поколений, широкой замены ис-
копаемого топлива и  сырья возобновляемыми источниками, 
увеличения производства новых видов природных ресурсов, 
активного использования в этих целях значительной части при-
родной ренты и полностью изымаемой экологической антирен-
ты, возмещающей ущерб окружающей среде.

Настоятельно необходима разработка долгосрочной страте-
гии по сбережению и комплексному оздоровлению окружающей 
природной среды, значительному снижению выбросов парнико-
вых газов в атмосферу, распространению безотходных техноло-
гий и переработке накопленных запасов промышленных и дру-
гих форм твердых отходов.

Потребуется значительно расширить полномочия ЮНЕП 
и Глобального экологического фонда и обеспечить увеличение 
их ресурсов для реализации глобальной стратегии экологиче-
ской безопасности, разработать дополнительные международ-
ные соглашения в этой сфере и обеспечить их выполнение, рас-
смотреть эти вопросы на Саммите цивилизаций и Генеральной 
Ассамблее ООН в 2022  году в рамках всемирного десятилетия 
партнерства цивилизаций.

Обеспечение демографической и социальной безопасности
Вступление в новое столетие характеризуется демографиче-

ским глобальным кризисом, который находит выражение в рез-
ком снижении темпов роста населения, в распространении де-
популяции, постарении населения, нарастании миграционных 
волн. Выработанная ООН в 1950–60 гг. глобальная демографиче-
ская политика, ориентированная на ограничение роста населе-
ния и планирование семьи, не отвечает условиям внешнедемо-
графической ситуации. Необходима выработка новой, диффе-
ренцированной по цивилизациям демографической политики 
и ее принятие на одном из саммитов цивилизаций или между-
народной демографической конференции. Потребуется более 
активная поддержка рождаемости в странах с угрозами депопу-
ляции, укрепление роли семьи как основной ячейки общества 
и главного института передачи биосоциального генотипа следу-
ющим поколениям.

Необходима выработка новой глобальной стратегии регули-
рования миграции, ориентированной на  устранение главных 
причин миграции из стран с высокой рождаемостью (особенно 
в Африке и ряде стран Азии), обеспечение занятости населения, 
особенно молодежи, прежде всего за счет развития продуктив-
ного агропродовольственного производства на местах; введения 
международных норм регулирования миграции.

Необходима выработка долгосрочной стратегии, направлен-
ной на ограничение урбанизации и роста мегаполисов, на более 
равномерное расселение населения при создании комфортных 
условий труда и жизни в сельской местности и небольших горо-
дах.

Особое внимание должно быть уделено выработке долгосроч-
ной стратегии обеспечения эффективной занятости молодежи, 
созданию условий для участия в экономическом и социально-
политическом развитии, к обеспечению своевременной смены 
поколений. Эти вопросы должны быть в центре внимания Меж-
дународной организации труда и международных молодежных 
организаций.

Нарастающие угрозы здоровью населения в результате ухуд-
шения структуры питания, сохранения голода и нищеты, недо-
ступности и  высокой стоимости медицинских услуг, особенно 
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в странах с низкими доходами, должны преодолеваться на основе 
выработки Всемирной организации здравоохранения долгосроч-
ной политики в области здравоохранения и питания населения.

Обеспечение технологической и информационной безопас-
ности

В условиях технологической революции XXI века нарастают со-
циально-экологические опасности технологического прогресса:

• создание и  распространение технологий и  технических 
систем, приносящих ущерб здоровью человека и окружающей 
природной среде;

• увеличение технологической дистанции между авангард-
ными и отстающими странами и разрыва в уровне производи-
тельности труда;

• сверхмонополизация информационных систем, их исполь-
зование для зомбирования нового поколения, расширения хо-
лодной войны и чрезмерная коммерциализация.

Должны быть ужесточены требования к экологическим и эр-
гономическим свойствам разрабатываемых и  производимых 
технологий и  технических средств и  введены международно 
признанные штрафные санкции на их применение и наноси-
мый ущерб.

Необходимо выработать международное соглашение по обе-
спечению информационной безопасности, обеспечивающее 
гуманизацию информационных сетей, запрещение их исполь-
зования в целях пропаганды терроризма, насилия, наркотиков.

Необходимо выделить в системе ООН организацию, отвечаю-
щую за координацию деятельности в области технологического 
и информационного развития и безопасностис тем, чтобы под-
готовить необходимые международно-правовые документы 
и обеспечить их подписание и выполнение.

Усиление экономической безопасности
Главными угрозами экономической безопасности является 

расширение паразитизма и  загнивания находящегося в  фазе 
заката индустриального рыночно-капиталистического эконо-
мического строя, что проявляется в деформации структуры вос-
производства, чрезмерной глобализации по  неолиберальной 

модели в интересах мощных ТНК и ТНБ, нарастании пропасти 
между богатыми и бедными странами и социальными слоями, 
нарастании экономики «мыльных пузырей» и ее виртуализации. 
Система ООН не выполняет необходимые стратегические функ-
ции по регулированию мировой экономики, отдав эти функции 
международным экономическим организациям (Международ-
ному валютному фонду, Всемирному банку, Всемирной торго-
вой организации), находящимся под контролем стран «золотого 
миллиарда».

Необходима выработка долгосрочной глобальной экономи-
ческой стратегии, направленной на поддержку и  становление 
социально-экологического и инновационно ориентированного 
интегрального экономического строя и прежде всего на:

• оптимизацию структуры воспроизводства за счет повыше-
ния доли отраслей материального производства, реиндустри-
ализацию и  реаграризацию экономики при  сокращении доли 
рыночных услуг и преодолении тенденции виртуализации эко-
номики и формирования «мыльных пузырей»;

• создание условий воспроизводства всех видов ресурсов 
и прежде всего трудовых и природных ресурсов за счет оценки 
и справедливого распределения трудовых доходов и природной 
ренты, создание специализированных фондов воспроизводства 
важнейших видов ресурсов;

• возвращение к системе экономически обоснованных цен 
и денежных ресурсов, позволяющих объективно оценивать, нор-
мализовать и прогнозировать оценки результатов рыночной де-
ятельности национальной и мировой экономики;

• обеспечение за счет государств и международных фондов 
условий развития нерыночного сектора экономики, включаю-
щего элементы цивилизаций (здравоохранение, образование, 
науку, культуру, экологию и т. д.).

Необходимо повысить роль ООН в прогнозировании, страте-
гическом планировании и регулировании глобальной экономи-
ки, возложив эту функцию с достаточной компетенцией на эко-
номический и социальный совет ООН или специально создан-
ную организацию при опоре на Группу-20.
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Обеспечение социокультурной основы глобальной безопас-
ности

Нарастающими угрозами глобальной безопасности являются 
снижающаяся продуктивность науки и ее отрыв от власти, чрез-
мерная специализация, прагматизация и  коммерциализация 
образования, распространение массовой антикультуры и потеря 
растущей части всемирного национального культурного насле-
дия при смене поколений, излишняя коммерциализация спорта, 
монополизация интеллектуальной собственности, подрыв нрав-
ственных устоев общества и семьи.

Важнейшим условием становления ноосферы является воз-
растание творческого потенциала науки на  основе освоения 
достижений научной революции XXI века и формирования но-
вой научной парадигмы. Необходимо обеспечить опережающие 
темпы развития науки, особенно в странах с низкой долей затрат 
на науку в ВВП, повысить ответственность ученых за конечные 
результаты их труда на основе введения регистрации научных 
открытий и оценки по количеству заявок на научные открытия 
и изобретения; создать благоприятные условия для привлече-
ния талантливой молодежи в науку и активного обмена научны-
ми достижениями между странами и цивилизациями.

Для преодоления опасной тенденции снижения качества об-
разования, что выражается в потере способности нового поколе-
ния адекватно реагировать на происходящие изменения в обще-
стве, необходим синтез научной, образовательной информаци-
онной революции XXI века для повышения фундаментальности, 
креативности, инновационности и непрерывности образования 
с опорой на создание образовательных информационных мно-
гоязычных сетей и значительным усилением гуманитарного об-
разования, особенно цивилизационного.

Необходимо противостоять тенденции деградации и обезли-
чивания культуры, утраты национального и всемирного куль-
турного наследия и разнообразия на основе возрождения вы-
сокой культуры, передачи следующим поколениям культурного 
наследия и многообразия с помощью информационных сетей, 
создания сети виртуальных музеев, развития цивилизационно-
го и культурного туризма, сохранения передачи следующим по-
колениям богатств национального фольклора, преодоления из-

лишней коммерциализации культуры и превращения ее в шоу-
бизнес.

Важнейшим направлением противостояния моральной де-
градации и подрыву нравственных устоев общества и семьи яв-
ляется соединение образования и воспитания в семье, в школь-
ном и высшем образовании, осуществление мер по гуманизации 
информационных сетей и усиление воздействия различных кон-
фессий на укрепление нравственных устоев общества и семьи.

Предстоит расширить компетенцию ЮНЕСКО, возложив 
на нее ответственность за координацию действий во всех сферах 
духовного воспроизводства, включая этику и  содействие диа-
логу мировых и традиционных религий, подготовить, обсудить 
на саммите цивилизаций и подписать международное соглаше-
ние, направленное на обеспечение безопасности в социокуль-
турной сфере.

Государственно-политические и геополитические факторы 
глобальной безопасности

Опасными глобальными тенденциями в последнее время яв-
ляются чрезмерный рост численности государственного аппа-
рата, снижение уровня его компетенции и его стратегической 
направленности, распространение коррупции и  деградации 
демократических институтов. При увеличении численности со-
трудников системы ООН и других международных организаций 
снижается эффективность и результативность их деятельности. 
Необходима система стратегических шагов по  преодолению 
этих опасных тенденций.

Необходимо восстановить соблюдавшиеся в  течение тыся-
челетий в Китае и некоторых других странах традиции сдачи 
публичных экзаменов для претендентов всех уровней, осущест-
влять периодическую ротацию и смену поколений государствен-
ных служащих, повышать уровень их стратегической деятель-
ности, укреплять связь власти всех уровней с наукой, усилить 
ответственность за казнокрадство и мздоимство, обеспечивать 
реальный контроль гражданского общества за  деятельностью 
государственных органов.

Важнейшим направлением обеспечения глобальной без-
опасности является повышение ответственности системы ООН 
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и прежде всего Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассам-
блеи ООН и Генерального секретаря ООН за выполнение функ-
ций по  разрешению геополитических противоречий и  кон-
фликтов, осуществление миротворческих операций, обеспече-
ние партнерства, в искоренении нищеты и голода, терроризма 
и войн, координации деятельности всех направлений и обеспе-
чение глобальной безопасности.

Институты реализации стратегии обеспечения глобаль-
ной безопасности

Головным институтом реализации стратегии обеспечения 
глобальной безопасности в  условиях многополярного миро-
устройства является система ООН. Потребуется существенно 
повысить ее роль и ответственность за разработку и последо-
вательную реализацию стратегии, возложив главную ответ-
ственность за  ее осуществление на  Совет Безопасности ООН, 
Генеральную Ассамблею ООН (передать ей законодательную 
функцию по формированию норм глобального права в области 
безопасности), Генерального секретаря и секретариата ООН, си-
стемы функциональных и региональных органов ООН. Каждое 
из перечисленных выше ключевых направлений координации 
обеспечения глобальной безопасности должно быть закреплено 
за определенным органом системы ООН с наделением его не-
обходимыми компетенциями и ресурсами.

Необходимым звеном выработки и  реализации страте-
гии должны стать периодически организуемые ООН саммиты 
по ключевым проблемам, включая сами цивилизации и Груп-
пу-20. В то же время необходимо усиление координации дея-
тельности системы ООН с  региональными интеграционными 
объединениями различных масштабов и составов.

Расширение компетенции глобальных и региональных орга-
нов в области обеспечения глобальной безопасности не снимает 
ответственности с деятельности национальных государств, не-
обходимости приведения их законодательства и деятельности 
правительств в соответствие с глобально и международно при-
нятыми нормами в этой области.

Деятельность ООН и  других международных организаций 
по обеспечению глобальной безопасности будет более эффек-

тивной, если она будет опираться на  поддержку глобального 
гражданского общества и прежде всего на научное сообщество, 
неправительственные организации, женские и молодежные ор-
ганизации, средства массовой информации. Необходимо рас-
ширить возможности осуществления контроля гражданского 
общества за деятельностью международных организаций, ТНК 
и ТНБ.

Подробно проблемы обеспечения стратегической стабиль-
ности, глобальной безопасности и пути их решения обсужде-
ны во  втором докладе Ялтинского цивилизационного клуба 
«Стратегия глобальной безопасности на  основе партнерства 
цивилизаций и ведущих держав» (2018  г.) и в четвертой ча-
сти фундаментального научного труда «Теория и  стратегия 
становления устойчивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций (Ялтинского мира — 2)».

3.2. ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.2.1. Закономерности, исторические тенденции 
и перспективы коэволюции цивилизаций и природы

Цивилизации являются вершиной эволюции природы и об-
щества, их взаимодействия. Природные факторы играют важней-
шую роль в возникновении цивилизаций около 10 тысячелетий 
назад в узкой полосе к северу от экватора с благоприятным кли-
матом и обилием природных ресурсов. Каждый исторический 
этап в развитии мира цивилизаций сопровождается усилением 
и усложнением взаимосвязи между цивилизациями, природны-
ми ресурсами и природной средой. С прогрессом цивилизаций 
ослабляется зависимость общества от природных факторов, од-
нако в условиях цивилизационных кризисов при смене сверх-
долгосрочных циклов зависимость усиливается.

Коэволюция цивилизации и  природы проявляется в  трех 
формах:

• растущее использование природных ресурсов (земельных, 
минеральных, водных, лесных, рыбных и других для удовлетво-
рения потребностей человека и общества в целом);
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• влияние природной среды и  климатических условий 
на функционирование цивилизаций и обратное влияние обще-
ства на окружающую среду в виде вредных выбросов, загрязне-
ний и т. п.;

• воздействие природных бедствий и  катастроф (наводне-
ний, ураганов, землетрясений, извержений вулканов, лесных 
пожаров, засух и т. п.) на общество в виде человеческих жертв, 
материальных потерь и разрушений.

Можно выделить следующие закономерности коэволюции 
цивилизации и природы:

• каждый этап развития цивилизаций сопровождается уве-
личением объема и привлечением новых естественных произ-
водительных сил (природных ресурсов) в процессы воспроиз-
водства для  удовлетворения растущих потребностей человека 
и общества;

• с увеличением численности населения и объема произво-
димых с  использованием природных ресурсов материальных 
благ усиливается воздействие цивилизации на  окружающую 
среду, растут объемы выбросов в воздушную среду парниковых 
газов и объемы бытовых и производственных отходов, наруша-
ются экосистемы;

• с ростом плотности и численности народонаселения, урба-
низации и накопления материальных благ увеличивается число 
жертв и материальные потери при стихийных бедствиях и ката-
строфах.

Коэволюция цивилизаций и природы меняется по времени 
при смене цивилизационных и экологических циклов. Наблю-
дается значительное разнообразие во взаимодействии цивили-
заций и природы в пространстве, в обеспеченности локальных 
цивилизаций природными ресурсами, в  степени благоприят-
ствования природной среды и количестве природных бедствий 
в различных регионах и географических зонах. Усиливается вза-
имодействие между природными и цивилизационными цикла-
ми различной длительности, формируются сверхдолгосрочные, 
долгосрочные и среднесрочные экологические циклы, отража-
ющие тенденции взаимодействия природных и цивилизацион-
ных циклов. Смена экологических циклов сопровождается эко-
логическими кризисами различной длительности и глубины.

Взаимодействие природных и  цивилизационных циклов 
меняется в пространстве. Локальные цивилизации в различ-
ной мере обеспечены природными ресурсами и различаются 
по характеру и степени их использования, вовлечения в про-
цессы воспроизводства. Формируются территориальное раз-
деление и кооперация в использовании природных ресурсов 
как основа развития международной торговли и международ-
ного туризма.

Указанные выше закономерности находят проявление в исто-
рических тенденциях взаимодействия цивилизаций и природы:

• численность населения Земли за последние 2020 лет уве-
личилась в 30 раз, а экономическая нагрузка на природные ре-
сурсы — примерно в 300–350 раз (с учетом роста доли обраба-
тывающих отраслей и услуг в структуре ВВП); дополнительное 
вовлечение природных ресурсов является важнейшим фактором 
экономического роста и увеличения потребления населения;

• одновременно за счет тех же факторов в сотни раз увели-
чилось воздействие цивилизаций на природную среду, прежде 
всего в цивилизациях с высокой численностью и плотностью на-
селения, мегаполисах и крупных промышленных центрах;

• примерно в таких же размерах увеличивается количество 
жертв и объемы материальных потерь при природных бедствиях 
и катастрофах.

В  то  же время прогресс науки и  техники, создание и  рас-
пространение ресурсосберегающих, экологически чистых тех-
нологий позволяет сберегать природные ресурсы и уменьшить 
ущерб, наносимый природной среде.

Экономические результаты взаимодействия цивилизации 
и природы проявляются в виде природной ренты и экологиче-
ской антиренты. Природная рента (земельная, горная, лесная, 
водная, рыбная, транспортная, курортно-туристическая и дру-
гие) возникает при использовании более благоприятных при-
родных ресурсов, климатических условий и присваивается го-
сударствами и частными собственниками природных ресурсов. 
При этом в ценах на используемые природные ресурсы должны 
учитываться общественно необходимые затраты на их воспро-
изводство (геологоразведку, мелиорацию, рекультивацию и под-
держание плодородия земель, лесное, рыбное хозяйство и т. п.).
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Экологическая антирента выражает ущерб, наносимый обще-
ству в результате сверхнормативных потерь природного сырья, 
загрязнения окружающей среды, а также потерь от природных 
бедствий и катастроф. Необходима обоснованная оценка этих 
потерь, создание механизмов их возмещения.

3.2.2. Глобальный энергоэкологический кризис XXI века

К  концу XX  века размеры увеличения использования при-
родных ресурсов и воздействия на природную среду достигли 
такого уровня, что природа из важнейшего фактора прогресса 
цивилизаций, экономического роста и повышения благососто-
яния становится их ограничителем. Изменение отношения ци-
вилизаций к природе становится, по выражению Н. Н. Моисеева, 
«экологическим императивом в современной эпохе». Природно-
экологический кризис является важнейшей составной частью 
цивилизационного кризиса конца XX — начала XIX веков.

Нарастает угроза исчерпания невоспроизводимых природ-
ных ресурсов (запасов минерального сырья и  топлива) и  де-
фицита других ресурсов (водных, лесных, земельных, рыбных 
и других). Быстро увеличиваются затраты на воспроизводство 
ресурсов, опережающими темпами растут цены природного сы-
рья и ископаемого топлива, усиливается конкурентная борьба 
за лучшие природные ресурсы.

Увеличение выбросов парниковых газов и накопление про-
мышленных и бытовых отходов достигают критического уровня 
и становятся опасными для жизни и здоровья населения, осо-
бенно в мегаполисах и крупных промышленных центрах. Это 
требует опережающего роста затрат на охрану и оздоровление 
окружающей природной среды.

Увеличение загрязнений окружающей среды и неблагоприят-
ные климатические изменения ведут к увеличению природных 
бедствий и катастроф и быстрому росту числа жертв и матери-
альных потерь от них, особенно в странах с высокой плотностью 
населения.

Все эти факторы приводят к снижению темпов роста ВВП 
и уровня жизни населения и требуют разработки долгосрочной 
стратегии, направленной на  обеспечение воспроизводства, 

сбережения природных ресурсов и окружающей среды с уче-
том интересов будущих поколений как на глобальном уровне, 
так и в отдельных государствах и интеграционных объедине-
ниях.

Международный институт Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева (МИСК) в 2008  году разработал и обсудил на ци-
вилизационном форуме в Астане глобальный прогноз «Энер-
гоэкологическое будущее цивилизаций», который был включен 
в доклад «Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного 
партнерства» и представлен на заседании круглого стола в рам-
ках 64 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 2009 года.

В 2013 году на IV Всемирном конгрессе глобальной цивилиза-
ции «На пути к ноосферной цивилизации» был обсужден и одо-
брен представленный организацией по поддержке глобальной 
цивилизации «Столетний план комплексного оздоровления 
окружающей среды» (Москва, декабрь 2013 года).

Перспективы энергоэкологической динамики и взаимодей-
ствия цивилизаций были представлены в ряде докладов, моно-
графий и обсуждены на евразийской научно-технологической 
конференции «Стратегия сопряжения Большого евразийского 
партнерства и инициативы «Один пояс — один путь». Энергоэ-
кологические стратегии, программы, проекты» в мае 2017 года.

В  2019  году предметом третьего доклада Ялтинского ци-
вилизационного клуба стала разработка сценарного прогноза 
природно-экологической динамики и  стратегии ноосферно-
го энергоэкологического партнерства цивилизаций, которые 
представлены в пятой части фундаментального научного труда 
«Теория и стратегия становления устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнерства цивилизаций (Ялтинского 
мира — 2)».

Моделирование природно-экологической динамики на базе 
глобальных моделей показывает, что в последние десятилетия 
уровень потребления природных ресурсов и выбросов в окру-
жающую среду, а также наносимого природными бедствиями 
ущерба развивался опережающими темпами по  сравнению 
с ростом численности населения и экономической и социаль-
ной динамикой, постоянно увеличивался коэффициент поля-
ризации между цивилизациями с  высокими и низкими уров-
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нями доходов. Эта тенденция будет продолжаться и во второй 
четверти XXI века. Однако далее в оптимистическом сценарии 
при  переходе к  повышательной волне седьмого цивилизаци-
онного и шестого кондратьевского цикла в условиях широкого 
использования ресурсосберегающих экологически чистых тех-
нологий шестого уклада ожидается существенное сокращение 
технологической пропасти между авангардными и отстающими 
державами. При  инерционном сценарии энергоэкологический 
кризис продолжится и в третьей четверти XXI века, усугублен-
ный негативными изменениями климата, ускоренным таянием 
арктических льдов, повышением уровня Мирового океана и уве-
личением числа экологических бедствий. Не исключен и ката-
строфический сценарий в результате глобальной экологической 
катастрофы либо столкновения цивилизаций с  применением 
термоядерного оружия и других средств массового уничтоже-
ния, что может привести к уничтожению не только цивилиза-
ции, но и биосферы и превращению Земли в безжизненную пла-
нету, подобную Марсу.

3.2.3. Стратегические приоритеты ноосферного 
природно-экологического партнерства цивилизаций

В результате исследований и моделирования природно-эко-
логической динамики определена система стратегических при-
оритетов ноосферного природно-экологического партнерства 
цивилизаций. Основные из этих приоритетов изложены ниже.

Показано, что  для  обеспечения растущих потребностей 
в  энергии, снижения энергоемкости ВВП и  трансформации 
структуры энергобаланса необходимо:

• удовлетворение растущих потребностей общества в энер-
гии за счет «зеленой энергетики», сланцевой революции, освое-
ния энергоресурсов в Арктике и энергосбережения;

• снижение энергоемкости ВВП за  счет внедрения энерго-
сберегающих экологически чистых технологий и сокращения по-
терь при добыче, переработке и использовании энергоресурсов;

• трансформация структуры энергобаланса за счет сокраще-
ния доли ископаемого топлива и увеличения доли возобновляе-
мых источников энергии;

• сближение уровня потребления энергии в различных стра-
нах за счет сокращения потребления в странах с высокими до-
ходами и увеличения энергопотребления в странах с низкими 
доходами;

• повышение роли ООН в регулировании мирового энерго-
рынка и преодолении его монополизации, обеспечение обосно-
ванности и предсказуемости мировых цен на энергоносители.

Стратегия воспроизводства комплексного использования 
и сбережения природных ресурсов, обеспечивающая гармонич-
ную коэволюцию цивилизации и природы, должна включать:

• кадастровую оценку всех используемых процессов вос-
производства, ограниченных природных ресурсов (земельных, 
минеральных, лесных, пресноводных, рыбных и  т. д.) исходя 
из  эффективности их использования и  стоимости воспроиз-
водства;

• введение ставок возмещения затрат на  воспроизводство 
природных ресурсов для их пользователей, включение себесто-
имости полученных продуктов и возмещение через цену при-
родоемкой продукции;

• введение ставок возмещения ущерба от сверхнормативных 
потерь при использовании природных ресурсов с постепенным 
ужесточением этих ставок;

• создание экономического стимулирования замены невос-
производимых природных ресурсов альтернативными и  вос-
производимыми источниками энергии и материалов;

• создание фондов воспроизводства природных ресурсов 
по каждому из их видов как на глобальном, так и на националь-
ном уровне.

Стратегия сбережения и комплексного оздоровления окружа-
ющей среды включает:

• обоснованную оценку размеров ущерба, наносимого 
окружающей среде выбросами парниковых газов, промыш-
ленными и бытовыми отходами и другими видами загрязне-
ний окружающей среды. Определение размера экологической 
антиренты;

• разработку и введение системы ставок возмещения потерь 
от  загрязнений окружающей среды, обеспечивающих полное 
изъятие экологической антиренты;
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• установление жесткого контроля за источниками и разме-
рами загрязнения окружающей среды как на национальном, так 
и на глобальном уровне;

• направление указанных платежей в  глобальный и  наци-
ональный экологические фонды и  целевое их  использование 
для осуществления мероприятий по снижению ущерба природ-
ной среде и ее комплексному оздоровлению.

Необходима выработка стратегии реагирования на  при-
родные бедствия и катастрофы на основе создания глобальной 
и интегральной системы мониторинга, прогнозирования и реа-
гирования на природные и техногенные бедствия и катастрофы, 
которая включает:

• интегральную систему мониторинга (космического, воз-
душного, наземного, подземного, сейсмического и гидромете-
орологического) состояния и  изменений в  космическом про-
странстве, атмосфере, гидросфере, литосфере и биосфере с ис-
пользованием различных систем отслеживания, включая во-
енно-космические, для  накопления данных, своевременного 
предупреждения о природных бедствиях и катастрофах и воз-
можного их предотвращения;

• разработку научно обоснованных методик долгосрочного, 
среднесрочного и краткосрочного оперативного прогнозирова-
ния природных бедствий и катастроф для своевременного пред-
упреждения о них и принятия необходимых мер;

• создание системы быстрого реагирования на природные 
бедствия и  катастрофы с  участием как  служб чрезвычайных 
ситуаций и  гражданской обороны, так и  вооруженных сил 
для уменьшения человеческих потерь и материального ущер-
ба;

• создание в системе ООН и в отдельных государствах стра-
ховых фондов для возмещения потерь от природных бедствий 
и катастроф.

Узловым направлением стратегии энергоэкологического 
партнерства цивилизаций является комплексное освоение энер-
горесурсов Арктики при сбережении арктических экологических 
систем, включая:

• разведку и кадастровую оценку нефтегазовых ресурсов ар-
ктической зоны;

• организацию добычи и комплексной переработки нефтя-
ных и газовых ресурсов шельфовых и материковых месторожде-
ний нефти и газа при высоком уровне коэффициента нефтеот-
дачи и использовании природного газа низкодебетных скважин 
и полной утилизации попутного нефтяного газа;

• организацию мониторинга и прогнозирования изменений 
климата и его последствий в арктической зоне с интегральным 
использованием космических, воздушных, наземных, сейсмиче-
ских и гидрометеорологических средств мониторинга;

• усиление охраны и комплексного оздоровления окружаю-
щей природной среды на основе экологических программ и соз-
дания и использования экологических фондов;

• создание комфортных условий для населения арктических 
регионов и сохранения традиционных условий жизни и хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера;

• расширение компетенции Арктического совета в разработ-
ке и реализации энергоэкологической стратегии Арктики, соз-
дание арктического выставочного центра и организация на его 
основе международной специализированной выставки «ЭКСПО- 
Арктика-2023» и арктического саммита.

В Арктике, где сосредоточено около четверти мировых запа-
сов энергоресурсов, вследствие негативных изменений климата 
происходит ускоренное таяние льдов, что, по оценке экспертов, 
может привести к концу XXI века к повышению уровня Мирово-
го океана на 2 метра и затоплению прибрежных территорий, где 
в настоящее время проживают около 184 млн человек. Это тре-
бует объединения усилий цивилизаций и  государств Большой 
Евразии для реакции на этот вызов, разработки долгосрочной 
стратегии энергоэкологического партнерства на базе сопряже-
ния Большого евразийского партнерства и инициативы «Один 
пояс — один путь».

Основой стратегического ответа на природно-экологические 
вызовы является использование научно-технологической рево-
люции XXI века в целях рационального использования и сбере-
жения природных ресурсов, охраны и комплексного оздоровле-
ния природной среды и адекватного реагирования на природ-
ные бедствия и катастрофы. Для этого потребуется:
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• создать надежную научную базу ноосферной стратегии, ори-
ентируясь на теорию ноосферы В. И. Вернадского и закон коэволю-
ции общества и природы Н. Н. Моисеева, обеспечить опережающее 
развитие фундаментальных и прикладных исследований в сферах 
экологических наук в единстве с естественными, общественными 
и психологическими науками, сформировать мощный мозговой 
центр международного уровня под эгидой ЮНЕСКО для разработ-
ки и научного сопровождения долгосрочной стратегии энергоэко-
логического партнерства цивилизаций и государств;

• обеспечить государственную и международную поддержку 
научных открытий, базовых изобретений и инноваций, направ-
ленных на  разработку и  крупномасштабное освоение ресур-
сосберегающих, экологически чистых технологий, замену при-
родного сырья и топлива возобновляемыми источниками энер-
гии и  материалов, распространение безотходных технологий 
и комплексное использование накопленных производственных 
и бытовых отходов, мониторинг и прогнозирование изменений 
окружающей среды, природных бедствий и катастроф;

• создать международные и  национальные научно-техно-
логические фонды для первоочередного финансирования про-
грамм и проектов ноосферной стратегии и оказания поддержки 
в осуществлении указанных программ;

• использовать цифровые информационные, научно-образо-
вательные системы для обобщения и ускоренного распростра-
нения природосберегающих экологически чистых технологий 
ускорения, содействия экологическому образованию новых по-
колений и профильным исследованиям.

Для формирования научно-технологической и образователь-
ной базы реализации ноосферной энергоэкологической страте-
гии необходимо:

• опережающее развитие фундаментальных и  прикладных 
энергоэкологических исследований, поддержка научных откры-
тий и базовых изобретений в этой сфере;

• инновационное освоение и распространение энергосбере-
гающих экологически чистых технологий 6-го и 7-го укладов;

• активное использование искусственного интеллекта и циф-
ровых технологий в сферах управления, реализация энергоэко-
логической стратегии, экологизация информационных сетей;

• всеобщее непрерывное экологическое образование с  ис-
пользованием информационных технологий;

• повышение роли и ответственности ЮНЕСКО в развитии 
научно-технологической и образовательной базы ноосферной 
энергоэкологической стратегии.

3.2.4. Институты и механизмы ноосферного 
энергоэкологического партнерства цивилизаций

В ООН, начиная с 1972 года, регулярно проводятся саммиты 
по экологическим вопросам. В 1992  году на саммите в Рио-де-
Жанейро были разработаны основы глобальной стратегии устой-
чивого развития, направленной на рациональное использование 
и сбережение природных ресурсов с учетом интересов настояще-
го и будущего поколений. Эта стратегия развита и конкретизи-
рована на саммитах и конференциях ООН 2000, 2002, 2012 годов, 
а также в Целях устойчивого развития на период до 2030  года, 
одобренных саммитом ООН в 2015 году, и в Парижской конвен-
ции по  изменению климата. Однако повлиять на  нарастание 
энергоэкологических проблем пока не удалось. В структуре ООН 
нет организации по регулированию энергообеспечения, компе-
тенции ЮНЕП ограничены, ресурсы Глобального экологического 
фонда недостаточны для реализации крупных проектов.

Учитывая масштабы нарастающих природно-экологических 
угроз, представляется необходимым:

• разработать и принять на саммите ООН и на сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН долгосрочную (до 2050 года) Стратегию 
ноосферного природно-экологического партнерства цивилиза-
ций и государств при ведущей роли системы ООН в реализации 
стратегии. Основой такой стратегии должны стать ноосферный 
и цивилизационный подходы и система мер, обеспечивающая 
реальный перелом опасных тенденций во взаимодействии об-
щества и при роды, переход к гармоничной коэволюции обще-
ства и  природы, охрану окружающей природной среды и  ее 
комплексное оздоров ление. Глобальная стратегия должна быть 
реализована в  паке те (кластере) глобальных, региональных 
и национальных про грамм и проектов — как общих, так и по от-
дельным природным объектам (атмосфера, водные, земельные, 
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лесные ресурсы, ра диационное загрязнение, биологическое раз-
нообразие) и по ос новным источникам загрязнения (энергетика, 
сельское хозяйс тво, транспорт, жилищно-коммунальные услуги 
и домашнее хо зяйство и т. д.). При этом следует предусмотреть 
не только со кращение новых загрязнений, но и  комплексную 
переработку уже накопленных отходов, систему мер по экологи-
ческому оз доровлению отдельных стран, регионов, глобальной 
окружаю щей среды;

• обеспечить устойчивое и  достаточное финанси рование 
экологических программ и проектов на многоканальной осно-
ве, международные финансовые источники и льготные кре диты 
Глобального экологического фонда, Всемирного банка, Но вого 
банка развития БРИКС, других международных и  националь-
ных фондов и банков, частных банков и т. д. Следует многократ-
но увеличить ресурсы Глобального экологического фонда (и ана-
логичных региональных и национальных фондов) и сделать его 
более устойчивым, заменив предусмотренный Киотским прото-
колом механизм торговли квотами на выбросы (своего рода ин-
дульгенции на право загрязнять атмосферу) системой штрафных 
платежей за наносимый окружающей среде урон. Это предпола-
гает более полный контроль за источниками и объемами загряз-
нения, системой сбора и распределения платежей;

• выработать эффективную систему управления выполнени-
ем стратегии, реализующих ее международных про грамм и про-
ектов, значительно расширить использование, от ветственность 
и ресурсную обеспеченность ЮНЕП как централь ного звена вы-
полнения стратегии и Глобального экологического фонда. Полезно 
было бы создание аналогичных органов и эколо гических фондов 
в региональных международных объединениях и союзах (Евросо-
юз, ЕАЭС, БРИКС и др.). Необходима также сис тема мониторинга 
выполнения стратегии, международных эко логических программ 
и  проектов, аудита эффективного исполь зования выделенных 
на них средств, а также создание достаточно полной, достовер-
ной и оперативной информационной базы вы полнения стратегии 
(Глобального экологического информацион ного центра);

• расширить компетенции и  ответственность Совета Без-
опасности ООН, возложив на него ответственность за обеспе-
чение глобальной экологической безопасности и  реализацию 

ноосферной стратегии энергоэкологического партнерства ци-
вилизаций и государств;

• создать надежную научно-образовательную базу, соединя-
ющую фундаментальные и при кладные ноосферно-экологиче-
ские исследования с подготов кой и повышением квалификации 
кадров, занятых реализацией стратегии, на основе специали-
зированных учебников. Та кой научно-образовательный центр 
должен носить сетевой, рас пределенный характер, включая го-
ловную часть (ее целесообраз но разместить в России, имеющей 
наибольший задел в этой сфе ре), региональные и националь-
ные части. Вместе с тем необходи мы программы и учебники 
(на разных языках) для обеспечения всеобщего экологического 
образования;

• участие в  осуществлении экологической безопасности 
в  мероприятиях по  мониторингу, прогнозированию и  реаги-
рованию на  чрезвычайные природно-экологические бедствия 
и катастрофы возложить на национальные и межнациональные 
и глобальные вооруженные силы, а также военно-политические 
союзы (НАТО, АДКБ), обеспечив дополнительное экологическое 
образование военнослужащих.

3.2.5. Глобальное экологическое право

Необходимо дальнейшее развитие глобального экологиче-
ского права и создание механизма обеспечения его соблюдения, 
а именно:

• кодификация существующих международных соглашений 
по рациональному природопользованию, охране окружающей 
среды и  реагированию на  природные бедствия и  катастрофы 
с разработкой, подписанием и ратификацией Глобального эко-
логического кодекса Генеральной Ассамблеей ООН с приданием 
ей законодательных функций в этой области;

• формирование механизма соблюдения норм глобального 
экологического права, включая создание Глобального экологи-
ческого суда и Глобальной экологической полиции;

• введение санкций за нарушение действующих норм Гло-
бального экологического права с установлением механизма ре-
ализации указанных санкций.
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Необходимо разработать и реализовать эффективный меха-
низм национального природопользования, включающий:

• формирование фондов воспроизводства основных видов 
используемых ограниченных природных ресурсов на  нацио-
нальном уровне;

• определение размеров мировой природной ренты и обо-
снование ее справедливого распределения с  использованием 
отчислений от  ренты для  формирования глобальных фондов 
оказания содействия странам с низким уровнем доходов;

• введение платежей за  наносимый государственными 
и  транснациональными корпорациями ущерб окружающей 
среде с изъятием экологической антиренты и направлением ее 
в Глобальный экологический фонд для финансирования круп-
ных проектов по  сбережению и  комплексному оздоровлению 
окружающей среды и реакции на негативные изменения кли-
мата;

• создание страховых фондов (глобальных, региональных, 
национальных) для возмещения потерь от природных бедствий 
и катастроф и финансирования глобальной интегральной систе-
мы мониторинга, прогнозирования и реагирования на природ-
ные бедствия и катастрофы.

Необходимыми предпосылками осуществления глобальной 
стратегии энергоэкологического партнерства цивилизаций яв-
ляются подготовка и повышение квалификации кадров для реа-
лизации природно-экологических программ и проектов, а также 
введение всеобщего экологического образования, охватываю-
щего все поколения.

Не меньшее значение имеет воспитание и распространение 
экологической этики с широким участием мастеров культуры, 
мировых и традиционных религий. Координацию работы в этом 
направлении можно возложить на ЮНЕСКО, расширив ее ком-
петенции и ответственность, а также подготовить и провести 
саммит лидеров мировых и традиционных религий по вопро-
сам сбережения природных ресурсов и оздоровления природной 
среды с учетом интересов будущего поколения.

Важным условием реализации ноосферной стратегии явля-
ется активное участие в ее разработке и контроле за ее осущест-
влением институтов глобального гражданского общества — не-

правительственных организаций, СМИ, молодежных, научных 
и  религиозных организаций и  других. Большую роль в  этом 
могут сыграть ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, «зеленые» 
движения и другие формы активизации представителей разных 
поколений, заинтересованных в сбережении ресурсов планеты 
и окружающей среды для будущих поколений.

3.3. СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА

Основным противоречием современной эпохи является ра-
стущий разрыв между скоростью и  глубиной трансформаций 
в  обществе и  природе и  осознанием их  учеными, деловыми 
и правящими кругами общества. Это приводит к нарастающе-
му числу запоздалых и неадекватных ответов на новые вызо-
вы, грубых ошибок, усугубляющих негативные тенденции ци-
вилизационного кризиса первой четверти XXI века. Насущной 
задачей становится ускоренное преодоление кризиса науки, 
формирование новой научной парадигмы, отвечающей реали-
ям XXI века и действенного механизма использования научных 
открытий и изобретений для выработки и успешной реализации 
стратегических ответов на новые вызовы.

В этом состоят необходимость и историческое значение вели-
кой научной революции, развертывающейся в XXI веке, как не-
обходимые предпосылки и фундаментальные основы становле-
ния гуманистически-ноосферной интегральной цивилизации. 
Одним из эпицентров этой научной революции, особенно в об-
ласти общественных наук и экологии, является Россия, находя-
щаяся в фокусе противоречия нового века.

3.3.1. Становление ноосферы и возвышение науки

В. И. Вернадским281 обоснован закон превращения биосферы 
в  ноосферу, становления научной мысли как  планетного яв-
ления и использования научного знания для преобразования 
окружающей природной среды и  удовлетворения интересов 

281 Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991.
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человека. Этот процесс начался около десяти тысячелетий на-
зад и проявился в неолитической революции, формировании 
искусственного воспроизводства — земледелия и скотоводства. 
Это было воплощением накопленных человеком эмпирических 
знаний.

От эпохи к эпохе расширялся и трансформировался круг на-
учных знаний, накапливаемый сменявшими друг друга поколе-
ниями, что становилось основой для поступательного развития 
цивилизации, расширения состава естественных производи-
тельных сил, вовлекаемых человеком в процесс воспроизвод-
ства, и усиления влияния человечества на окружающую природ-
ную среду.

Спустя пять тысячелетий после неолитической революции 
накопленные эмпирические знания стали основой формиро-
вания системы прикладных наук, которые позволили создавать 
крупные системы земледелия, строить величественные храмы, 
дворцы и пирамиды, освоить выплавку металлов и производ-
ство из них многочисленных орудий труда, оружия и украшений. 
Это стало основой многократного повышения производитель-
ности труда и ускоренного роста населения ойкумены.

Следующим шагом в развитии науки и становлении ноосфе-
ры стала великая научная революция второй половины перво-
го тысячелетия до нашей эры. В античном мире первой была 
создана система абстрактных наук, воплощенная в  натурфи-
лософии Платона и Аристотеля, механике Архимеда и в других 
областях научного знания. Это стало основой, по определению 
Карла Ясперса282, «осевого времени» — периода, когда сформиро-
вался современный человек во всем многообразии его духовно-
го мира. Достижения античных ученых и по сию пору являются 
исходной базой научного знания.

Следующая научная революция, которую Джон Билон283 счи-
тал великой, развернулась в XV–XVI веках в эпоху Ренессанса. 
Она стала основой для становления и развития раннеиндустри-
альной мировой цивилизации, возникновения и распростране-
ния по всему миру машинного производства, превращения есте-

282 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1990.
283 Билон Д. Наука в истории общества. М.: 1956.

ственных и технических наук в могучую силу, преобразующую 
мир. В течение трех столетий производительность труда повы-
силась в десятки раз, многократно возросла сила влияния науки 
на окружающую человека природную среду.

В XXI веке начинается новый виток становления ноосферы, 
когда наука охватывает все виды человеческой деятельности 
и преобразует все составляющие генотипа цивилизации. В этом 
смысл развертывающейся на наших глазах великой научной ре-
волюция, воплощающейся в эпохальных инновациях, в научно-
технологической революции нового столетия.

Можно сказать, что сейчас достигается высшая степень нау-
коемкости всех сторон развития общества и его взаимодействия 
с природой. В условиях цивилизационного кризиса конца XX — 
начала XXI веков наблюдается снижение темпов роста научного 
потенциала в  большинстве стран, падение престижа научно-
го знания. Это проявление кризиса науки как составной части 
цивилизационного кризиса. Однако преодоление этого кризи-
са и  выход на  траекторию глобального устойчивого развития 
требует преодоления негативных тенденций в динамике науки, 
сложившихся в конце XX — начале XXI веков. Об этих тенденци-
ях можно судить по данным таблицы 7.5, в которой приводятся 
следующие аналитические показатели:

1) наукоемкость страны — число исследователей на 1 млн на-
селения;

2) наукоемкость экономики — доля затрат на науку в ВВП;
3) результативность науки — число патентных заявок на изо-

бретения и опубликованных научных статей на 1000 исследова-
телей;

4) эффективность инновационного использования достиже-
ний науки — отношение высокотехнологичного экспорта к за-
тратам на науку.

В таблице приведены данные за 2000 год и последний опу-
бликованный в базе данных статистики Всемирного банка год 
(2014) в целом по миру и группам стран с высокими и средними 
доходами на душу населения, а также данные по трем группам 
стран, представляющим 12 современных локальных цивилиза-
ций, с возможным их увеличением до 16 в результате идущей 
дифференциации мусульманской цивилизации.
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Таблица 7.5. Тенденции динамики науки в начале XXI века 
(показатели даны в абсолютных величинах, а также в процентах от среднемировых значений)

Наукоемкость страны Наукоемкость экономики Результативность науки Инновационное использование 
науки

Исследователей на 1 млн 
населения Затраты на НИОКР, % к ВВП Научные и технические статьи 

на 1000 исследователей

Заявки на патенты 
на изобретения от резидентов 

на 1000 исследователей

Отношение высокотехнологичного 
экспорта к затратам на науку, %

2000 2014 2014 к
2000, % 2000 2014 2014 к

2000, % 2000 2014 2014 к
2000, % 2000 2014 2014 к

2000, % 2000 2014 2014 к
2000, %

МИР 1083 1282 118 2,08 2,13 102 147 215 146 124 131 105 166 129 78

Страны с высокими доходами 3118 3975 127 2,35 2,47 105 246 300 122 225 178 79 150 106 71

% к миру 288 310 - 113 116 - 167 139 - 181 136 - 90 83 -

Страны со средними доходами 484 … - 0,64 1,36 212 69 … - 32 … - 504 220 44

% к миру 45 - - 31 64 - 47 - - 25 … - 304 171 -

США 3476 4019 116 2,62 2,73 104 283 329 116 168 213 127 73 33 45

% к миру 321 313 - 126 128 - 193 153 - 135 163 - 44 25 -

Великобритания 2897 4252 147 1,72 1,70 99 411 363 88 129 55 43 254 139 54

% к миру 267 332 - 83 80 - 279 169 - 104 42 - 153 108 -

Германия 3149 4381 139 2,39 2,87 120 249 285 115 200 136 68 183 179 98

% к миру 291 342 - 115 135 - 169 132 - 161 104 - 111 139 -

Япония 5151 5386 105 3,00 3,58 119 132 156 118 588 388 66 88 58 66

% к миру 475 420 - 144 168 - 90 73 - 473 296 - 53 45 -

Респ. Корея 2345 6899 294 2,18 4,29 197 136 181 134 661 472 71 444 220 50

% к миру 216 538 - 105 202 - 92 84 - 531 360 - 267 171

Польша 1434 2036 142 0,64 0,94 146 200 408 205 44 51 116 76 283 374

% к миру 132 159 - 31 44 - 136 190 - 35 39 - 46 219 -

Австралия 3454 … - 1,58 2,20 139 312 … - 29 … 3,43 42 13 32

% к миру 319 - - 76 103
2,05 - 212 - - 23 - - 25 10 -

Китай 547 1113 203 0,90 228 68 272 397 37 528 1438 384 260 68

% к миру 51 87 - 43 96 - 47 126 - 29 403 - 231 202 -

Индия 110 … - 0,74 … 134 180 … - 19 … - 58 2
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Наукоемкость стран с высокими доходами за 2000–2014 годы 
выросла на 27 % (в мире в целом на 18 %), в Турции в 3,2 раза, 
в Китае — вдвое, в Республике Корея — в 2,9 раза, в США рост со-
ставил лишь 16 %, в Японии — 5 %. В то же время по абсолютному 
значению наиболее высокой наукоемкостью отличаются Респу-
блика Корея, Япония, Германия, Великобритания, Россия, тогда 
как в мусульманских странах показатели низкие.

Наукоемкость страны Наукоемкость экономики Результативность науки Инновационное использование 
науки

Исследователей на 1 млн 
населения Затраты на НИОКР, % к ВВП Научные и технические статьи 

на 1000 исследователей

Заявки на патенты 
на изобретения от резидентов 

на 1000 исследователей

Отношение высокотехнологичного 
экспорта к затратам на науку, %

2000 2014 2014 к
2000, % 2000 2014 2014 к

2000, % 2000 2014 2014 к
2000, % 2000 2014 2014 к

2000, % 2000 2014 2014 к
2000, %

% к миру 10 - - 36 - - 122 - - 15 1 - 35 1 -

Россия 3459 3102 90 1,05 1,19 113 52 81 155 46 54 117 143 40 28

% к миру 319 242 - 50 56 - 35 37 - 37 41 - 86 31 -

Бразилия 420 … - 1,00 1,24 124 157 … - 43 … - 92 27 30

% к миру 39 - - 48 58 - 107 - - 35 - - 55 21 -

ЮАР … 405 - … 0,73 - … 421 - … 29 - … 80 -

% к миру - - - 48 34 - - 196 - - 22 - - 62 -

Индонезия 213 … - 0,07 0,08 125 7,5 … 13 3,5 … - 5169 622 12

% к миру 20 - - 3 4 - 5 - - 3 - - 3115 483 -

Пакистан … 167 - 0,13 0,29 228 … 257 - … 5 - 32 51 163

% к миру - - - 6 14 - - 120 - - 4 - 19 40 -

Турция 365 1157 317 0,48 1,01 210 286 341 119 12 53 443 84 29 35

% к миру 34 90 - 23 47 - 194 159 - 10 41 - 51 23 -

Иран … 691 - … 0,33 - … 640 - … 202 - … … -

% к миру - - - - 15 - - 298 - - 154 - - - -

Источник: расчеты выполнены научным сотрудником Международного института 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева Растворцевым Е. Е. на основе Базы данных 
Всемирного банка «World Data Bank, World Development Indicators». http://databank.
worldbank.org/data/reports. aspx?source=world-development-indicators&preview=on

Таблица 7.5. Тенденции динамики науки в начале XXI века (продолжение)

По наукоемкости экономики (затратам на НИОКР в % ВВП) 
наиболее высокие темпы роста наблюдаются в Китае — 228 %, 
Пакистане — 228 % и Республике Корея — 197 %, тогда как наибо-
лее высокая доля затрат на НИОКР в Республике Корея — 4,29 % 
в ВВП и в Японии — 3,58 %.

Наиболее низкие показатели в Индонезии — 0,08 %, Пакиста-
не — 0,29 %, Иране — 0,33 %; в то время как в Китае — 2,05 %, в Рос-
сии — 1,2 %.

Количество патентных заявок на изобретения на долю иссле-
дователей преобладают в Китае — 528, Республике Корея — 472, 
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Японии — 388; наиболее низкие показатели в Пакистане — 5, 
ЮАР — 29, Польше — 51, Турции — 53, России — 54, Великобри-
тании — 55.

В среднем рост этого показателя по миру — на 5 %, в Китае — 
в 14,4 раза, в Турции — в 4,4 раза.

По показателю отношения высокотехнологического экспор-
та к затратам на науку наиболее высокие показатели в Индоне-
зии — 622 %, Польше — 283, Китае — 260, Республике Корея — 220; 
наиболее низкие в Австралии — 13, Бразилии — 27, Турции — 29, 
США — 33 и России — 40. Среднемировой показатель снизился 
на 22 % за последние 14 лет, в то время как в Польше вырос в 374 
раза, в Пакистане — в 163 раза.

Наблюдается следующие тенденции проявления современно-
го кризиса науки.

Во-первых, в начале XXI века значительно замедлились темпы 
развития науки, прироста численности исследователей и затрат 
на науку, а в странах Евразийской и Восточноевропейской циви-
лизаций наблюдается деградация науки, сокращение численно-
сти исследователей и доли затрат на науку по сравнению с пери-
одом до 1990 года и особенно по сравнению с третьей четвертью 
XX века, когда в период научно-технической революции наука 
росла высокими опережающими темпами.

Исключением из  этой общей тенденции являются Китай 
и Республика Корея, где наука развивалась ускоренными опе-
режающими темпами. Так, в Китае за 2000–2015 годы числен-
ность исследователей на 1 млн населения увеличилась двукрат-
но (Табл. 7.5.), затраты на науку в ВВП — в 2,3 раза, а отношение 
к среднемировому уровню увеличилось с 43 % до 96 %, прибли-
зившись вплотную к среднемировому уровню. Это свидетель-
ствует о том, что Китай является лидером научно-технологиче-
ской революции XXI века.

Во-вторых, наблюдается тенденция падения результативно-
сти науки и прежде всего изобретательской активности в стра-
нах — прежних лидерах научного прогресса — США, Японии, 
Западной Европе. Центр изобретательской активности пере-
мещается на Восток, в Китай: отношение числа патентных за-
явок на изобретения на 1000 исследователей к среднемировому 
уровню выросло с 29 % до 403 % (в Японии упало с 473 % до 296 % 

к среднемировому уровню, в России изменилось незначитель-
но и остается в два раза ниже среднемирового уровня — с 46 % 
до 54 %).

В-третьих, усиливается дифференциация наукоемкости 
стран и  экономики, результативность научных исследований 
по цивилизациям и  ведущим странам. В  авангарде находятся 
Япония и Республика Корея, в арьергарде — страны мусульман-
ской, индийской цивилизаций, а также ряд стран буддийской 
цивилизации. Это ослабляет возможность для отстающих стран 
осваивать достижения научно-технологической революции.

В-четвертых, резко дифференцируются показатели исполь-
зования достижений науки для производства экспорта высоко-
технологичной продукции. Здесь опять-таки является лидером 
Китай. Однако для большинства приведенных в таблице лидеров 
и стран этот показатель находится на низком уровне и растет 
медленными темпами.

Таким образом, приведенные в таблице данные свидетель-
ствуют о  продолжении кризиса в  науке и  необходимости его 
преодоления как важнейшего условия выхода из цивилизацион-
ного кризиса на траекторию глобального устойчивого развития. 
Из этих данных вытекает два важнейших стратегических при-
оритета.

Первый: предстоит значительно ускорить темпы роста науки, 
численность занятых научными исследованиями и долю затрат 
на науку в ВВП, а также обеспечить рост результативности на-
уки и использование ее достижений для формирования и рас-
пространения шестого технологического уклада, резкого повы-
шения темпов роста производительности труда.

Второй: предстоит обеспечить опережающий рост показате-
лей развития науки в отстающих странах и цивилизациях, с тем 
чтобы сократить их отставание от авангардных стран и обеспе-
чить распространение и эффективное использование достиже-
ний современной научно-технологической революции во всех 
уголках планеты Земля. Только на этой основе возможно обе-
спечить преодоление голода и нищеты на планете и ускорить 
переход к ноосфере.



556 557

3.3.2. Роковая альтернатива: созидательный 
или разрушительный сценарии ноосферы

Наука подобна двуликому Янусу. Открывая новые возможно-
сти для прогресса цивилизаций, повышения уровня и качества 
жизни населения, она одновременно создает орудия уничтоже-
ния человека человеком и нарушение экологического равновесия.

Тем самым развитие ноосферы имеет 2 варианта: позитив-
ный, созидательный, формирующий условия для  движения 
человечества к прогрессу, и негативный, отрицательный, фор-
мирующий предпосылки для гибели миллионов людей и разру-
шения созданных материальных благ в ходе войн и нарушения 
экологических систем, загрязнения окружающей среды, исчер-
пания природных ресурсов. От эпохи к эпохе мощь и послед-
ствия созидательного и разрушительного вариантов ноосферы 
увеличиваются.

В последней четверти XX века негативный сценарий ноосфе-
ры вступил в качественно новую фазу развития. С одной сторо-
ны, созданы и накоплены разрушительные средства уничтоже-
ния человека человеком, запасы ядерного и других средств мас-
сового уничтожения, что впервые делает возможным уничтоже-
ние не только человечества, но и всего живого на Земле с помо-
щью самоубийственной термоядерной войны. Это убедительно 
доказал М. Н. Моисеев, который разработал сценарий ядерной 
зимы, что побудило ведущие державы приостановить развитие 
холодной войны и приступить к уничтожению наиболее смер-
тоносных видов вооружения, а также запретить их разработку 
и испытания. К сожалению, это не смогло остановить распро-
странение термоядерного оружия и других средств массового 
уничтожения людей и усугубило опасность их попадания в руки 
террористов и экстремистов. Гонка вооружений, возобновивша-
яся в 2010-е годы, усиливает эту опасность.

Одновременно резко усилилось влияние развития науки 
и воплощения ее результатов в современных технологиях на на-
рушение равновесия между обществом и природой, что привело 
к развитию глубочайшего за последние столетия природноэко-
логического кризиса.

Важнейшим стратегическим приоритетом для всего глобаль-
ного сообщества является усиление позитивного варианта но-

осферы для решения стоящих перед человечеством ключевых 
задач и  одновременно предотвращения влияния негативного 
сценария — роста угрозы самоуничтожения человечества в ре-
зультате применения оружия массового поражения — для реали-
зации определенного Н. Н. Моисеевым экологического импера-
тива — обеспечения гармоничной коэволюции общества и при-
роды, многократного сокращения отрицательного воздействия 
науки и техники на окружающую среду, рационального сбере-
жения ограниченных природных ресурсов с учетом интересов 
будущих поколений и выработка коллективных мер для прогно-
зирования и противостояния природно-экологическим авариям 
и катастрофам. На это нацелена Парижская конвенция декабря 
2015 года, с реализацией которой возникают трудности в связи 
с выходом США из конвенции.

Не менее важно принятие судьбоносных решений по прекра-
щению гонки вооружений, предотвращению опасности возник-
новения новых военных конфликтов и поэтапному проведению 
согласованных и  сбалансированных мер по демилитаризации 
экономики и общества. Особенно важна при этом конверсия на-
учного потенциала ведущих стран, сокращение числа ученых, 
занятых разработкой новых средств вооружения и направление 
сил ученых на решение стратегических задач, стоящих перед че-
ловечеством в XXI веке.

3.3.3. Научно-технологическая революция XXI века

Согласно закономерности, выведенной Н. Д. Кондратьевым, 
примерно за десятилетие до начала повышательной волны но-
вого большого цикла начинается волна научных открытий и зна-
чимых изобретений, которая затем воплощается в базисных ин-
новациях, ведущих к ускорению темпов экономического роста284.

Тем более что эта закономерность относится к смене циви-
лизационных циклов — выходу из цивилизационного кризиса 
на  базе новой научной и технологической революции, волны 
эпохальных и  базисных инноваций, прокладывающих дорогу 
к новому технологическому и экономическому строю.

284 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-
ния. М.: Экономика, 2002.
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Таблица 7.6. Уровень и динамика валового накопления основного капитала
 (показатели даны в абсолютных величинах, а также в процентах от среднемировых значений)

Валовое накопление капитала, среднегодовой прирост, % Валовое накопление капитала, % к ВВП Производительность труда 
(ВВП на 1 занятого в ценах 2011) 

1990 —2000 2000 —2015 2000–2015 к 1990–2000, % 2000 2015 2015 к 2000, % 2000 2015 2015 к 2000, %

МИР 2,49 3,53 142 24,3 24,0 99 23815 33029 139

Страны с высокими доходами 3,33 0,89 27 23,9 21,4 89 78011 91077 117

% к миру 134 25 - 99 89 - 328 276 -

Страны со средними доходами –0,03 8,96 - 25,2 30,6 122 12245 23097 189

% к миру - 254 - 104 128 - 51 70 -

США 6,40 0,64 10 23,6 20,3 86 91327 111131 122

% к миру 257 18 - 97 85 - 383 336 -

Великобритания 4,00 1,30 33 18,8 17,2 91 69555 79720 115

% к миру 161 37 - 78 72 - 292 241 -

Германия 1,02 0,34 33 23,9 19,2 80 81366 88481 109

% к миру 41 10 - 99 80 - 342 268 -

Япония –0,30 –0,81 - 27,3 23,9 88 63950 72119 113

% к миру –12 –23 - 113 100 - 269 218 -

Респ. Корея 4,79 2,77 58 32,9 28,5 86 45810 68655 150

% к миру 192 79 - 136 119 - 192 208 -

Польша 9,75 5,27 54 25 20 83 38615 54672 142

% к миру 102 102 - 102 85 - 162 166 -

Австралия 5,20 5,54 106 26 27 101 75001 87808 117

% к миру 108 108 - 108 111 - 315 266 -

Китай 11,60 12,97 112 34,4 45,4 132 6599 23845 361

% к миру 466 368 - 142 189 - 28 72 -

Индия 7,18 10,69 149 24,1 32,7 136 6850 15652 228

% к миру 288 303 - 99 137 - 29 47 -

Россия –19,06 5,10 - 18,7 22,4 120 29761 45760 154

% к миру - 145 - 77 93 - 125 139 -
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С начала XXI века наблюдаются признаки новой научной ре-
волюции, развертывающейся в авангардных странах и прежде 
всего в Китае. Эта тенденция будет усиливаться предстоящие 
десятилетия и найдет выражение в увеличении количества на-
учных открытий и крупных изобретений, а также базисных ин-
новаций по их освоению в обществе, становлению первых поко-
лений технологий 6-го уклада. Предстоит осуществить массовое 
инновационное обновление основного капитала для производ-
ства и использования новых поколений техники и технологий, 
что станет основой для ускорения темпов производительности 
труда и экономического роста.

Следует отметить, что эпицентр научной революции XXI века 
сдвигается на Восток, о чем свидетельствуют приведенные выше 

Валовое накопление капитала, среднегодовой прирост, % Валовое накопление капитала, % к ВВП Производительность труда 
(ВВП на 1 занятого в ценах 2011) 

1990 —2000 2000 —2015 2000–2015 к 1990–2000, % 2000 2015 2015 к 2000, % 2000 2015 2015 к 2000, %

Бразилия 4,38 4,95 113 18,9 17,6 93 27294 30589 112

% к миру 176 140 - 78 73 - 115 93 -

ЮАР 4,59 5,83 127 16,4 20,7 127 35933 44482 124

% к миру 184 166 - 67 86 - 151 135 -

Индонезия –0,57 6,38 - 22,2 34,6 155 13224 22685 172

% к миру - 181 - 92 144 - 56 69 -

Пакистан 1,84 2,34 127 17,2 15,5 90 12557 14188 113

% к миру 74 67 - 71 65 - 53 43 -

Турция 4,73 6,11 129 20,8 18,1 87 41158 56451 137

% к миру 190 173 - 86 76 - 173 171 -

Иран –0,44 4,22 - 35,1 … 3 47099 54099 115

% к миру - 120 - 145 - - 198 164 -

Источник: расчеты выполнены научным сотрудником Международного института 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева Растворцевым Е. Е. на основе Базы данных 
Всемирного банка «World Data Bank, World Development Indicators». http://databank.
worldbank.org/data/reports. aspx?source=world-developmentindicators&preview=on

Таблица 7.6. Уровень и динамика валового накопления 
основного капитала (продолжение)

в таблице 7.5 данные о росте науки в Китае, Республике Корея 
и Японии.

Освоение достижений научно-технологической революции 
XXI  века (НТР-21) требует значительного повышения темпов 
накопления основного капитала и повышения доли этого нако-
пления в структуре ВВП. Эта тенденция особенно проявляется 
в странах со средним уровнем доходов (табл. 7.6).

Из таблицы видно, что произошел резкий перелом тенден-
ций в  темпах и  уровне валового накопления капитала на  ос-
нове использования научно-технических достижений. В  стра-
нах с высокими доходами темпы прироста инвестиций с 1990 
по 2000–2015 г. упали почти в 4 раза, тогда как в странах со сред-
ними доходами темпы прироста валового накопления капитала 
увеличились   — с 0,03 % до 8,96 %. Наиболее низкие показатели 
в Японии — с 0,3 % до 0,81 % и Германии — с 1,02 % до 0,34 %. В Ки-
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тае показатели увеличились с 11,6 % до 12,97 %, в Индии — с 7,18 % 
до 10,69 %, а в России  упали с 19,06 % до 5,1 %. Эти данные сви-
детельствуют о том, что большинство стран с высокими дохо-
дами теряют прежнее лидерство инновационного обновления 
основного капитала на  базе научно-технических достижений, 
что  неизбежно приведет к  относительному снижению уровня 
конкурентоспособности. Мировыми лидерами по этому показа-
телю стали Китай и Индия. Научно-технологическая революция 
получает выражение в  опережающем росте инвестиций в  ос-
новной капитал, главным образом в странах со средним уров-
нем развития, в  основном в Китае, где темпы роста валового 
накопления капитала выросли с 34,4 % в 1990–2000 гг. до 45,5 % 
в 2000–2015 гг.

В то же время в странах с высоким уровнем доходов темпы 
роста валового накопления капитала в период 1990–2000 гг. рос-
ли со среднегодовым темпом 3,3 %, а в последующий рассматри-
ваемый период 2000–2015 гг. — 0,9 %, а его доля в ВВП осталась 
практически на прежнем уровне. Тем самым создаются условия 
для  ускоренного освоения достижений НТР-21 и  повышения 
конкурентоспособности продукции в странах со средним уров-
нем доходов при замедлении инновационного обновления ка-
питала в странах с высокими доходами, что обусловливает сни-
жение конкурентоспособности их  продукции и  перемещение 
центра научно-технологической активности с Запада на Восток.

В  результате сравнительно низких темпов роста и  уровня 
валового накопления основного капитала, его инновационного 
обновления, производительность труда в  странах с  высокими 
доходами увеличилась с 2000 по 2015 г. на 17 %, тогда как в стра-
нах со средними доходами — на 89 %. Достигнуто это в основ-
ном за счет ускоренных темпов роста производительности труда 
в Китае (в 3,6 раза) и Индии (в 2,3 раза), тогда как в странах лати-
ноамериканской, мусульманской и африканской цивилизаций 
темп роста оставался невысоким; в России рост на 54 %. Однако 
уровень производительности труда в странах с высокими дохо-
дами в 2015 году был в 3,9 раза выше, чем в странах со средними 
доходами, в том числе в США — в 4,8 раза выше; в Индии разница 
со странами с высокими доходами достигла 5,8 раза; в Индоне-
зии — 4 раза; в России — в 2 раза.

Стратегическим приоритетом на ближайшие десятилетия яв-
ляется сокращение разрыва в уровне производительности тру-
да между странами с высокими и низкими доходами на основе 
крупномасштабного освоения достижений научно-технологиче-
ской революции XXI века при опережающем научно-инноваци-
онном развитии отстающих стран. Это является важнейшей за-
дачей ООН. Однако пока в ее системе не выделена организация, 
отвечающая за координацию научно-технологического разви-
тия и партнерства в этой сфере.

Одновременно не менее важной задачей является повыше-
ние результативности науки и создание условий для ускорения 
использования ее результатов. Для этого предстоит ввести ре-
гистрацию научных открытий как одного из важнейших видов 
интеллектуальной собственности. Такая регистрация осущест-
влялась в  СССР с  1953 по  1990  год и  способствовала крупно-
масштабному освоению научно-технологической революции 
XX века. В соответствии со Стокгольмской конвенцией 1967 года, 
в 1978 году был подписан Женевский договор о международной 
регистрации научных открытий, однако он не был ратифици-
рован необходимым большинством подписавших его стран 
и не вступил в силу. Регистрация научных открытий продолжа-
ет вестись в России только Российской академией естественных 
наук (Международной академией авторов научных открытий 
и изобретений). Однако выданные дипломы не имеют юриди-
ческой силы.

Важнейшим стратегическим приоритетом в ближайшие де-
сятилетия является ускорение темпов роста, увеличение затрат 
на науку и рост инвестиций в инновационное обновление ос-
новного капитала, что будет способствовать ускорению освое-
ния достижений НТР-21 для ответа на вызовы XXI века.

3.3.4. Перемещение центра научной 
активности на Восток

Одной из главных тенденций нашего времени Питирим Со-
рокин считал сдвиг творческой активности с Запада на Восток285. 

285 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
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Развивая это положение в докладе «Перспективы и стратегиче-
ские приоритеты восхождения БРИКС» (2014  г.), был сформу-
лирован «закон колебания исторического маятника», который 
выражается в периодическом перемещении в периоды смены 
цивилизационных циклов лидерства цивилизаций с  Восто-
ка на Запад и обратно286. Этот закон в полной мере относится 
и к лидерству в области науки.

В  эпоху раннеклассовой цивилизации лидерство в  области 
прикладных наук принадлежало Древнеегипетской цивилиза-
ции, где исследования выполняли жрецы, архитекторы и дру-
гие ученые. В период античности центр творческой активности 
переместился в Древнегреческую цивилизацию, где в VI–IV ве-
ках до н. э. развернулась четвертая Великая научная революция 
и сформировалась система фундаментальных наук, объединен-
ная натурфилософия, а  в начале I тысячелетия н. э. эпицентр 
переместился в Древнеримскую цивилизацию, где процветали 
прикладные науки и юриспруденция. Параллельно вершиной 
научного творчества стали гуманитарные науки в Китае на ос-
нове учения Конфуция.

А в эпоху Средневековья лидером в области науки становит-
ся Китай, где совершено немало крупных открытий и техниче-
ских изобретений, получивших затем распространение в Европе 
по магистрали Шелкового пути. В Китае изобретены книгопе-
чатание, технология изготовления шелка и фарфора, впервые 
были применены бумажные деньги.

В новое время эпицентр развития науки перемещается в За-
падную Европу, а  в  XX  веке к  нему присоединяются Россия 
и США. Великая научная революция XV–XVI веков создала на-
учную базу для  становления индустриальной мировой циви-
лизации и  многократного ускорения темпов экономического 
роста и повышения уровня жизни населения. Научно-техниче-
ский прогресс становится ядром чувственного социокультур-
ного строя, возобладавшего на Западе и ставшего основой его 
доминирования в XIX–XX  веках. При этом центральное место 

286 Перспективы и  стратегические приоритеты восхождения БРИКС. 
Научный доклад под ред. В. А. Садовничего, Ю. В. Яковца, А. А. Акаева. М.: 
МИСК-ИНЭС-НКИ БРИКС, 2014.

в исследованиях занимали естественные и технические науки, 
а также военно-технические разработки.

С начала XX века одним из мировых центров научной револю-
ции становится Россия. Здесь сложился ряд научных школ миро-
вого уровня, закладываются краеугольные камни интегральной 
научной парадигмы XXI века. Это относится как к естественным 
наукам (Д. Менделеев, И. Павлов, И. Мечников, К. Циолковский, 
В. Вернадский, А. Чижевский, П. Капица и  др.), так и  к  обще-
ственным наукам (М. Туган-Барановский, М. Ковалевский, 
А. Богданов, П. Сорокин, Н. Кондратьев, В. Леонтьев и др.). Это 
дало возможность России войти в число лидеров научно-техни-
ческой революции XX века.

С  конца XX  века эпицентр научно-технологической рево-
люции стал перемещаться на  Восток при  лидерстве Китая, 
о чем свидетельствуют данные таблицы 7.5. В то же время лидер-
ство в области естественных наук сохраняется за США и Запад-
ной Европой, а в области общественных наук переходит к Рос-
сии, где сложились десятки научных школ, формирующих новую 
парадигму обществознания.

Исходя из рассмотренных выше тенденций, можно ожидать, 
что в середине XXI века осуществится предвидение Питирима 
Сорокина о перемещении центра творческой активности на Вос-
ток и закрепится лидерство Китая в партнерстве с Россией, Ин-
дией в развитии и освоении достижений научной революции 
XXI века.

Стратегическим приоритетом в  этих условиях становится 
ускоренное распространение достижений новой научной рево-
люции по всем локальным цивилизациям, что обеспечит сокра-
щение сроков преодоления цивилизационного кризиса и  ста-
новления гуманистически-ноосферной интегральной мировой 
цивилизации и выхода на траекторию глобального устойчивого 
развития. Способствовать осуществлению этого стратегического 
приоритета должна деятельность ЮНЭСКО, которой предстоит 
возобновить работу по сохранению, обогащению и передаче сле-
дующему поколению всемирного научного наследия и его эф-
фективному использованию и ответу на вызовы XXI века.
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3.3.5. Формирование и распространение 
новой научной парадигмы

Результатом научной революции является формирование но-
вой научной парадигмы — новой картины радикально изменив-
шегося мира. Это является следствием двух взаимосвязанных 
процессов.

Во-первых, радикальной трансформации в  самом объекте 
научного исследования — в природе и обществе, их взаимодей-
ствии и в самом человеке.

Во-вторых, возникновения кластера крупных научных от-
крытий и  значимых изобретений, позволяющих эффективно 
использовать вновь открытые закономерности. Содержание 
и  процесс становления новой научной парадигмы детально 
исследованы в  монографии Томаса Куна «Структура научной 
революции»287, закономерности динамики научного знания рас-
крыты в докладе 1926 года В. Вернадского «Мысли о современ-
ном значении истории знания»288.

Развивая эти положения и увязав их с циклично-генетиче-
скими закономерностями динамики цивилизаций, авторы пред-
лагают в данной работе следующее видение смены научных па-
радигм.

Во-первых, научные революции предшествуют новому сверх-
долгосрочному цивилизационному циклу и становятся основой 
новой мировой цивилизации. Волна крупных научных открытий 
формирует новую картину радикально меняющегося общества 
и его взаимодействия с природой, что становится базой нового 
социокультурного строя.

Во-вторых, на основе новой парадигмы формируются эпо-
хальные и базисные инновации, трансформирующие все состав-
ляющие генотипа цивилизации и  открывающие новую эпоху 
в ее развитии.

В-третьих, меняется структура научного знания, лидерства 
естественных, общественных, гуманитарных, экологических 
и технических наук в соответствии с приоритетами развития ми-

287 Т.  Кун. Структура научных революций: Перевод с  англ. Налето-
ва И. З. М.: Прогресс, 1975. 

288 В. И. Вернадский. Всеобщая история науки. М.: Наука, 1989.

ровой цивилизации. Возникают новые отрасли знаний на стыке 
различных направлений развития науки.

В-четвертых, происходит перемещение эпицентра форми-
рования новой научной парадигмы в авангардные цивилизации 
и ведущие страны.

В-пятых, меняется структура и  организация научных ис-
следований. Возникают новые научные институты и  научные 
школы, отражающие новую парадигму и идущие на смену ин-
ститутам, представляющим сходящую со сцены устаревшую па-
радигму.

В-шестых, новая парадигма получает распространение через 
систему образования, включаясь в базовые школьные и универ-
ситетские учебники, а также через средства массовой информа-
ции способствуя восприятию новой парадигмы лидерами новых 
поколений.

Краеугольные камни новой научной парадигмы, отвечающие 
очередной эпохе развития цивилизаций, были заложены вели-
кими мыслителями XX века. Однако они не укладывались в про-
крустово ложе преобладавшей индустриальной научной пара-
дигмы и длительное время не получали широкого признания. 
Цивилизационный кризис конца XX — начала XXI века показал 
неспособность преобладающей индустриальной парадигмы рас-
крыть его сущность и определить надежные пути выхода из него 
и открыл простор для формирования новой парадигмы, адек-
ватной реалиям XXI века.

Процесс формирования новой парадигмы как  важнейшей 
составляющей научной революции XXI  века активизировался 
в начале 90-х годов XX века и приобретает лавинообразный ха-
рактер в начале настоящего столетия. Это находит выражение 
как в нарастающем потоке новых научных открытий и изобре-
тений, так и в появлении десятков и сотен новых научных школ, 
развивающих эти открытия. Лидерами формирования новой 
парадигмы становятся общественные науки и науки о человеке.

В этих условиях важнейшим приоритетом на национальном 
и региональном уровнях деятельности ЮНЕСКО является созда-
ние наиболее благоприятных условий для формирования новой 
научной парадигмы и деятельности продвигающих ее научных 
школ, а также распространения этой парадигмы и ее включения 
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в системы образования. Важным шагом на этом пути могло бы 
стать создание международной организации научных откры-
тий на основе возврата Женевской конвенции, о чем говори-
лось выше.

3.3.6. Лидерство обществознания и экологизация науки

Каждая мировая цивилизация имеет свою структуру и  си-
стему приоритетов развития, что неизбежно находит отраже-
ние в составе лидеров формирования нового корпуса научных 
знаний. В Античную эпоху лидерство принадлежало натурфи-
лософии, соединявшей все достижения естественных и  обще-
ственных наук того времени; в эпоху Средневековья — теологии, 
в недрах которой проводились естественнонаучные и другие ис-
следования; в индустриальную эпоху лидерство перешло к есте-
ственным и техническим наукам, способствующим распростра-
нению индустриального технологического и  экономического 
строя, и чувственного социокультурного строя.

Ведущие интегральные цивилизации носят гуманистически 
ноосферный характер289. Это означает, что в новой парадигме 
лидерами становятся обществознание и экологические науки, 
изучающие фундаментальные основы и перспективы развития 
общества и его взаимодействие с природой. Именно здесь за-
кладываются основы понимания резко изменившихся взаимо-
отношений в структуре общества и его взаимодействия с при-
родными ресурсами и окружающей средой.

Лидерство формирования новой парадигмы в  области об-
щественных и экологических наук принадлежит России, и это 
не случайно.

Во-первых, в конце XX — начале XXI  века Россия оказалась 
в эпицентре глобального цивилизационного кризиса. Здесь была 
осуществлена реставрация капитализма в его худшем виде, от-

289 Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. Цивилизации: история, диалог, будущее, 
том-2. Будущее цивилизации и  геоцивилизационные измерения. М.: 
ИНЭС; 2006, том — 5. Перспективы становления интегральной цивили-
зации. М.: ИНЭС, 2007; Яковец Ю. В. Глобальные экономические транс-
формации XXI  века. М.: Экономика, 2011; Яковец Ю. В., Акаев А. А., Са-
войский А. Г. Мир цивилизаций  — 2100: интегральная научная утопия 
XXI века. Диалог трех поколений. — М.: Издательство «Проспект», 2016.

бросившая страну на десятилетия назад и значительно ухудшив-
шая положение населения, что потребовало интенсивного поис-
ка радикальных путей преодоления цивилизационного кризиса.

Во-вторых, именно в России заложены краеугольные камни 
в области общественных и экологических наук в XX веке и сло-
жились научные школы, которые активно развивают эти краеу-
гольные камни, и формируют новую парадигму обществознания 
и экологических наук.

Центральным звеном становления новой парадигмы обще-
ствознания является формирование новой интегральной нау-
ки — цивилиографии (науки о цивилизациях), синтезирующей 
новые подходы в социологии, истории, культурологии, юриспру-
денции, политологии, экологии и определяющей перспективы 
перехода к гуманистически-ноосферной цивилизации и устой-
чивому многополярному мироустройству на базе партнерства 
цивилизаций.

Важнейшим приоритетом в ближайшие годы является вос-
приятие и приведение в жизнь руководителями ведущих держав 
и ООН и лидерами нового поколения разработанной учеными 
новой парадигмы и стратегии в области общественных и эколо-
гических наук.

3.3.7. Власть и наука

Важнейшим условием воплощения в жизнь новой научной па-
радигмы для преодоления цивилизационного кризиса и станов-
ления гуманистически-ноосферной интегральной цивилизации 
и устойчивого многополярного мироустройства является укре-
пление взаимосвязи между передовой наукой и властью на всех 
уровнях — национальном, межгосударственном (интеграцион-
ных объединениях) и глобальном (в системе ООН). Это отвечает 
тенденциям становления ноосферы и перехода к новому сверх-
большому цивилизационному циклу что является необходимой 
предпосылкой адекватных ответов на грозные вызовы XXI века.

Взаимосвязь между властью и наукой сложилась с самого на-
чала возникновения государств и осуществлялась на всех эта-
пах развития цивилизаций. Власть поддерживала ученых и ис-
пользовала их знания, открытия и изобретения в разнообразных 
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проявлениях своей деятельности, эта связь укреплялась от эпохи 
к эпохе и достигла вершин в период индустриальной цивилиза-
ции, которая строилась на основе крупномасштабного использо-
вания научных открытий и изобретений во всех сферах деятель-
ности290.

В. И. Вернадский доказал необходимость усиления взаимо-
действия между государством и наукой в период становления 
ноосферы291. Питирим Сорокин отмечал, что правительство пре-
вращается в комитет по выполнению рекомендаций ученых292.
Однако с конца XX века сложился опасный отрыв власти от нау-
ки как на национальном, так и на глобальном уровнях. Это стало 
одним из факторов углубления глобального кризиса, поскольку 
власть не обладает достоверным диагнозом кризиса и научно 
обоснованной стратегией выхода из него, что приводит к не-
малому числу крупных стратегических ошибок. Стратегическим 
приоритетом является установление устойчивого взаимодей-
ствия власти и науки, повышение роли ученых в определении 
перспектив развития общества и научном обосновании страте-
гии преодоления кризиса и становления гуманистически-ноос-
ферной цивилизации. Первые шаги в этом направлении сделаны 
на основе создания в 2015 году Научно-консультативного совета 
при Генеральном секретаре ООН. Предстоит создать такие со-
веты с расширенными полномочиями по разработке прогнозов 
и обоснованию перспектив и научной экспертизы стратегиче-
ских решений в других органах системы ООН, интеграционных 
объединениях и в национальных правительствах. Положитель-
ный опыт такого взаимодействия был накоплен в СССР, когда 
Академия наук СССР совместно с Государственным комитетом 
по науке и технике СССР каждое пятилетие разрабатывали ком-
плексную программу научно-технического прогресса и его со-
циально-экономических последствий, которая становилась ос-
новой при разработке пятилетних планов и при принятии дол-
госрочных стратегических решений правительства СССР.

290 Д. Бернал. Наука в истории общества. Иностр. лит. М.: Наука, 1956;
291 В. И. Вернадский. Научная мысль как  планетное явление. М.: Нау-

ка, 1991.
292 П. А. Сорокин. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.

3.3.8. Повышение наукоемкости образования

Накопленные научные знания передаются от поколения к по-
колению через систему образования. На  разных ступенях об-
разования, от  средней школы до  университета и  аспирантуры, 
молодые люди осваивают общие данные о научной основе обще-
ства и природы и их  взаимодействия, а  затем конкретизируют 
и углубляют эти знания применительно к избранной профессии 
и роду деятельности. Процесс расширения и углубления знаний 
продолжается всю жизнь, по  крайней мере весь период трудо-
вой деятельности, что обусловлено постоянными изменениями 
как в мире науки, так и в окружающей общественной и природ-
ной среде.

При смене поколений происходит потеря части ранее нако-
пленного научного наследия и его пополнение за счет освоения 
новых открытий и изобретений. В периоды научных революций 
усиливается и возрастает разрыв уровня знаний в научном ми-
ровоззрении между разными поколениями, усиливается ско-
рость обновления накопленного багажа знаний. Задержка с этим 
процессом приводит к тому, что новое поколение не может адек-
ватно реагировать на происходящие в его жизни и трудовой де-
ятельности радикальные изменения.

Общей перспективной тенденцией развития образования 
является повышение наукоемкости деятельности людей и пре-
одоление его фундаментальности в ответ на растущие темпы из-
менения в окружающей среде.

Одним из крупных противоречий современной эпохи явля-
ется снижение фундаментальности образования и  потеря ча-
сти всемирного научного наследия в  связи с  происходящими 
во многих странах процессами коммерциализации и прагмати-
зации системы образования.

Теряются принципы фундаментальности образования, зало-
женные в основу классической немецкой и российской образо-
вательных систем.

Эта негативная тенденция усиливается в связи с изменением 
источника получения знаний у нового поколения: сокращением 
использования книжного знания и получением фрагментарных 
знаний через интернет, телевидение и другие информационные 
системы, в  которых часто далеко не  полностью представлено 
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всемирное научное наследие. В  результате получившие про-
фессиональное образование молодые люди оказываются мало 
приспособлены к резко изменившимся условиям труда и жизни. 
Вместе с тем ускоряется темп изменений в труде в результате 
сокращения сроков обновления поколения техники, что затруд-
няет адаптацию работников к  радикальным переменам в  на-
учно-технической базе воспроизводства. В  результате падает 
эффективность деятельности нового поколения и растет число 
безработных среди молодежи. Возросший разрыв в динамике 
науки и образования является одним из социально-политиче-
ских противоречий современной эпохи. Одним из важнейших 
стратегических приоритетов является повышение наукоемко-
сти образования, углубление суммы фундаментальных знаний, 
которые получают обучающиеся в процессе школьного и уни-
верситетского образования и в системе непрерывного образо-
вания на протяжении всей жизни. Следует преодолеть установ-
ку на освоение обучающимися возможно большего количества 
конкретных быстро стареющих знаний и практических навыков, 
давать больше знаний о глубинных процессах в развитии обще-
ства, природы и человека. Центральной задачей при этом явля-
ется возможно более быстрое и полное включение в школьные 
и университетские учебники основ новой парадигмы, отвечаю-
щей реалиям XXI века. Это потребует ускоренной переподготов-
ки преподавательского состава и организации такой переподго-
товки в написании, переводе и издании учебников по основам 
новой парадигмы и их распространения с использованием ин-
формационных технологий. Тем  самым обеспечивается син-
тез научной, образовательной и информационной революций 
XXI века как важнейший фактор становления гуманистически 
ноосферной цивилизации293.

Необходима активизация деятельности ЮНЕСКО по повы-
шению наукоемкости образования, усилению его взаимосвязи 
с развитием науки и современными информационными тех-
нологиями. Было бы полезно в дополнение к системе ЮНЕСКО 
по  оценке и  сохранению всемирного культурного наследия 

293 Ю. В. Яковец. Образовательная революция XXI  века — императив 
становления интегральной цивилизации. М.: МИСК, 2012.

создать систему всемирного сохранения, обогащения и пере-
дачи следующим поколениям всемирного научного наследия, 
создавая для этого сеть научных музеев, сайтов интернета, ки-
нофильмов по основным элементам и ученым — создателям 
научного наследия и по формированию новой научной пара-
дигмы.

3.3.9. Самоорганизация науки 
информационной революции XXI века

Научный труд по своей природе индивидуален. Новые науч-
ные идеи, теории, открытия, изобретения появляются в головах 
отдельных людей или небольших групп людей и затем получают 
признание и распространение в научной среде и обществе. Мо-
нографии и научные статьи публикуются отдельными авторами. 
В то же время создание и использование результатов научной 
деятельности обеспечивается трудом работников различных 
специальностей, обслуживающих науку: техников и  лаборан-
тов, программистов и менеджеров, производителей и создате-
лей научных приборов и оборудования и т. д. Создаются научные 
коллективы в различных институциональных формах — науч-
но-исследовательские и проектные институты, конструкторские 
бюро, научные подразделения в университетах, малые и сред-
ние научно-технические и инновационные предприятия и т. д. 
Формируются объединения ученых, национальные и междуна-
родные академии наук, ассоциации университетов и т. д. Созда-
ется широкая сеть научных консультативных и научно-эксперт-
ных организаций и советов.

Общей тенденцией является расширение числа органи-
заций, занимающихся научной деятельностью, и  усиление 
их специализации с углублением научного разделения труда. 
Одновременно возникают, особенно в  условиях научной ре-
волюции, сети организаций и объединений, обеспечивающих 
синтез различных отраслей знаний, появление гибридных наук 
на их стыке. Примером может служить деятельность В. И. Вер-
надского по  созданию Комиссии по  естественным произво-
дительным силам (КЕБС) и  сети научных учреждений на  ее 
основе. Современным примером может служить деятельность 
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Международного института Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева, отделения исследования циклов и прогнозирова-
ния РАЕН и отделения цивилизационных исследований Между-
народной академии глобальных исследований по проведению 
междисциплинарных исследований и дискуссий в области об-
ществознания.

Однако следует отметить, что деятельность академий наук 
и ведущих университетов, особенно на национальном уровне, 
является разобщенной, что  затрудняет координацию усилий 
по  формированию и  распространению новой научной пара-
дигмы, а также по усилению взаимосвязи науки и власти. Пред-
ставляется необходимым повысить уровень самоорганизации 
науки, создав комплексные организации, представляющие ве-
дущих ученых всех отраслей знаний на национальном уровне, 
интеграционных объединений и на  глобальном уровне. Такие 
организации, действующие на демократических началах с пери-
одическим обновлением во избежание монополизма, могли бы 
осуществлять координацию усилий по  разработке и  распро-
странению новой научной парадигмы на междисциплинарной 
основе, осуществлять разработку долгосрочных прогнозов, обо-
снование и экспертизу стратегических решений на различных 
уровнях управления.

Создание таких объединений способствовало  бы повыше-
нию эффективности деятельности научного сообщества и ор-
ганов власти на всех уровнях управления по предупреждению 
стратегических ошибок, ускорению гуманистически ноосфер-
ной цивилизации и становлению устойчивого многополярного 
мироустройства. Деятельность таких отделений могла  бы ко-
ординироваться ЮНЕСКО при  сохранении их  независимости 
и самостоятельности в организации исследований, сохранении 
научной конкуренции научных школ по  принятому в  Китае 
принципу «Пусть расцветает 100 цветов — пусть соперничает 
100 школ».

3.4. ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
3.4.1. Периодическая смена мирохозяйственных 
укладов в организации глобальной экономики
В своем историческом исследовании294 Джованни Арриги рас-

сматривал развитие капитализма как  последовательность си-
стемных циклов накопления капитала. По наименованию стран, 
лидировавших в  ходе соответствующего цикла и  задававших 
образец организации воспроизводства капитала, он выделяет 
Испано-Генуэзский, Голландский, Английский и Американский 
циклы, каждый из которых занимал около столетия. В этом ис-
следовании не раскрывается механизм расширенного воспро-
изводства капитала в  каждом вековом цикле его накопления. 
Автор ограничивается детальным описанием исторических об-
стоятельств развертывания каждого из выделенных им циклов 
накопления капитала и перехода от одного цикла к другому, со-
провождавшегося сменой мировых лидеров и происходившим 
через мировые войны. По его мнению, в настоящий период мир 
находится на пороге нового векового цикла накопления капи-
тала. Вслед за Американским вековым циклом центр мирового 
экономического развития смещается в Азию, где вперед выры-
вается Китай.

Для  системного описания процесса становления и  смены 
мирохозяйственных укладов воспользуемся применявшимися 
в  историческом материализме понятиями производительных 
сил и производственных отношений. Согласно классическому 
определению, производительные силы — это работники и мате-
риально-вещественные факторы, необходимые для преобразо-
вания веществ природы в продукты (изделия). А производствен-
ные отношения — это отношения, возникающие между людьми 
в процессе производства, обмена, распределения и потребления 
материальных благ. При этом под производственными отноше-
ниями обычно понимается одна их сторона — экономическая; 
техническая сторона производственных отношений связана 
с непосредственно технологией производства и организацией 
труда. Между производительными силами и производственны-

294 Arrighi G. The long twentieth century: money, power and the origins of 
our times. — London: Verso, 1994.
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ми отношениями существует глубокая внутренняя связь. Про-
изводительные силы как отношение людей к природе образуют 
содержание способа производства, а производственные отноше-
ния — его общественную форму.

Марксистская парадигма периодизации истории основыва-
лась на представлении о взаимодействии производительных сил 
и производственных отношений как диалектического процесса 
развертывания противоречия между ними. Если производствен-
ные отношения соответствуют характеру производительных 
сил, они способствуют развитию последних, двигают их  впе-
ред. Но на определенном этапе производительные силы пере-
растают сложившиеся производственные отношения, которые 
превращаются в их оковы. Возникает конфликт между произво-
дительными силами и производственными отношениями. Этот 
конфликт находит свое выражение в обострении социально-по-
литических противоречий и  служит основой для  социальной 
революции, которая уничтожает устаревшие производственные 
отношения и заменяет их новыми, дающими простор развитию 
производительных сил. Эти революции являются выражением 
действия закона соответствия производственных отношений 
характеру производительных сил.

На этой основе строилось учение о смене социально-эконо-
мических формаций, согласно которому история человечества 
представлялась как последовательность этапов первобытнооб-
щинного, рабовладельческого, феодального, капиталистиче-
ского и коммунистического (первой фазой последнего является 
социализм). Смена этапов, обусловленная периодической не-
обходимостью приведения производственных отношений в со-
ответствие с уровнем развития производительных сил, соглас-
но этой доктрине, происходила через социальные революции. 
За исключением ожидавшегося в будущем перехода от социа-
лизма к коммунизму, который должен был произойти в плано-
вом бесконфликтном порядке.

Оставляя за скобками критику этого учения, широко пред-
ставленную в современной литературе, воспользуемся разрабо-
танными Арриги понятиями для изучения механизмов эволю-
ции и смены выявленных им вековых системных циклов нако-
пления капитала. Опираясь при этом на современное понимание 

закономерностей развития производительных сил как процесса 
последовательной смены технологических укладов, а также рас-
сматривая производственные отношения как систему институ-
тов, кардинально меняющуюся при переходе от одного миро-
хозяйственного уклада к другому.

Системные циклы накопления капитала охватывают более 
длительный период, чем  охарактеризованная выше эпоха со-
временного экономического роста, начавшаяся с промышлен-
ной революции. Вековые циклы накопления капитала Арриги 
связывает с эпохой капитализма, начиная с появления банкир-
ских домов и буржуазных городов-республик на Севере Италии. 
Предположим, что основу каждого из этих циклов составляет со-
ответствующий мирохозяйственный уклад — система взаимос-
вязанных институтов, обеспечивающих расширенное воспро-
изводство капитала, а также национальной и мировой эконо-
мики в соответствующем вековом цикле накопления295. Особое 
значение имеют институты страны-лидера, которые оказывают 
доминирующее влияние на международные нормы, регулирую-
щие мировой рынок и международные торгово-экономические 
и финансовые отношения. Каждый такой уклад имеет пределы 
своего роста, определяемые накоплением внутренних противо-
речий в рамках воспроизводства составляющих его институтов. 
Развертывание этих противоречий происходит до момента де-
стабилизации системы международных экономических и  по-
литических отношений, разрешавшихся до сих пор мировыми 
войнами. Последние организовывались и провоцировались те-
ряющей доминирующие позиции страной-лидером устарева-
ющего мирохозяйственного уклада с целью ужесточения кон-
троля над периферией мировой экономики для усиления своих 
конкурентных преимуществ и ослабления позиций возможных 
конкурентов. Из числа последних, однако, всегда появлялся но-
вый лидер — носитель более прогрессивной системы институ-
тов и  производственных отношений, который до  последнего 
момента уклонялся от  участия в  войне, чтобы вступить в нее 
на  завершающем этапе в  стане победителей и  захватить гло-

295 Глазьев С. Закономерность смены мирохозяйственных укладов 
в развитии мировой экономической системы и связанных с ними поли-
тических изменений // Наука. Культура. Общество. 2016. № 3. С. 5–45.
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бальное лидерство. Одновременно со сменой мирового лидера 
расширяются институты нового мирохозяйственного уклада, 
обеспечивающие удержание имеющихся материально-техни-
ческих достижений и создающие новые возможности для раз-
вития производительных сил общества.

Историческая схема вековых циклов накопления капитала 
и  соответствующих им мирохозяйственных укладов, условно 
названных по типу доминировавшей в то время системы меж-
дународных торгово-экономических отношений, приведена 
на рис. 7.3.

Разумеется, предложенная на схеме типология международ-
ных торгово-экономических отношений весьма условна и отра-
жает лишь поверхностный срез производственных отношений 
и институтов, определяющих воспроизводство доминирующей 
в мире экономической системы. Ниже будет показано, что миро-
хозяйственные уклады отличаются не только по типу организа-
ции международной торговли, но и по системе производствен-
ных отношений и институтов, которые позволяют лидирующим 
странам добиваться глобального превосходства и детерминиро-
вать тем самым режим международных торгово-экономических 
отношений.

Использование понятия «уклад» призвано отразить воспро-
изводящуюся целостность взаимосвязанных элементов: соеди-
ненных технологической кооперацией производств (технологи-
ческий уклад) и объединенных институтами хозяйственных об-
разований (мирохозяйственный уклад). Связанность элементов 
предопределяет синхронизацию их жизненных циклов по мень-
шей мере в фазе зрелости и упадка, а также прерывистый ха-
рактер экономического развития, в котором периодически про-
исходит одновременная смена большого количества элементов, 
приобретающая скачкообразный характер технологических 
(при смене технологических укладов) и политических (при сме-
не мирохозяйственных укладов) революций.

В  данной трактовке технологические революции отража-
ют качественные изменения в составе производительных сил, 
а политические — в содержании производственных отношений. 
Они необязательно должны совпадать, хотя их взаимовлияние 
и  принцип соответствия представляются очевидными. Одна-

ко инерционность производственных отношений существен-
но выше, чем технологических связей производительных сил, 
вследствие чего жизненный цикл мирохозяйственного уклада 
намного длиннее технологического. Вслед за  Айвазовым мы 
предполагаем, что в один жизненный цикл мирохозяйственно-
го уклада вписываются два технологических296. Происходящее 
в настоящее время наложение этих двух циклических процессов 
в фазе кризиса создает опасный резонанс, угрожающий разру-
шением всей системы мировых экономических и политических 
отношений. В такие периоды отмечается резкая дестабилиза-
ция системы международных отношений, разрушение старого 
и формирование нового миропорядка. Исчерпываются возмож-
ности социально-экономического развития на базе сложившей-
ся системы институтов и технологий. Лидировавшие до  этого 
страны сталкиваются с непреодолимыми трудностями в поддер-
жании прежних темпов экономического роста. Перенакопление 
капитала в  устаревающих производственно-технологических 
комплексах ввергает их экономику в депрессию, а сложившаяся 
система институтов затрудняет формирование новых техноло-
гических цепочек. Они вместе с новыми институтами организа-
ции производства пробивают себе дорогу в других странах, про-
рывающихся в лидеры экономического развития.

Прежние лидеры стремятся удержать доминирование на ми-
ровом рынке посредством усиления контроля над  своей гео-
экономической периферией, в том числе методами военно-по-
литического принуждения. Как  правило, это влечет крупные 
военные конфликты, в которых стареющий лидер растрачивает 
ресурсы, не добиваясь должного эффекта. Находящийся к этому 
времени на волне подъема потенциальный новый лидер стара-
ется занять выжидательную позицию, чтобы сохранить свои 
производительные силы и  привлечь спасающиеся от  войны 
умы, капиталы и  сокровища сражающихся стран. Наращивая 
возможности, новый лидер выходит на мировую арену, когда 
воюющие противники достаточно ослабеют, чтобы присвоить 
себе плоды победы.

296 Айвазов А., Беликов В. Экономические основы цивилизационных 
волн развития человечества // Партнерство цивилизаций. 2016. № 3–4.
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Рис. 7.3 Схема исторической смены мирохозяйственных укладов
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К конфликтам такого рода, опосредовавшим смену глобаль-
ных лидеров, можно отнести следующие поворотные события 
мировой истории. Переход от  Генуэзско-испанского векового 
цикла накопления к Голландскому и замещение соответствую-
щего ему торгового мирохозяйственного уклада, основанного 
на трансокеанской торговле дарами природы, укладом торго-
во-мануфактурным, базирующимся на  торговле продуктами 
ремесленного производства, был опосредован перманентными 
войнами, начиная с Испано-Английского конфликта, закончив-
шегося в  1588  году гибелью Великой Армады. Этим восполь-
зовалась голландская буржуазия, чтобы освободиться от  ис-
панского контроля. Перестроив свою политическую систему 
в соответствии с потребностями уже сложившихся институтов 
воспроизводства капитала, основанных на отношениях частной 
собственности свободных и организованных в цеха ремеслен-
ников, она выстроила самую высокоэффективную в  то  время 
экономику. Создав институт акционерного общества в форме 
Объединенной Ост-Индской компании, которая вскоре оказа-
лась крупнейшей в мире торговой монополией, Амстердамский 
обменный банк и фондовую биржу, Голландия обеспечила сво-
ему предпринимательскому сословию возможности для экспан-
сии за счет резкого расширения деловой активности. Голландия 
стала мировым лидером по использованию передовых для того 
времени технологий, что позволило ей захватить доминирую-
щие позиции в строительстве парусного флота, сооружении во-
дных каналов и производстве товаров массового потребления. 
Опираясь на свои конкурентные преимущества, Голландия соз-
дала глобальную торговую империю, соединив Европу с другими 
частями света регулярными торговыми маршрутами.

В  самой Европе сложилась Вестфальская политическая си-
стема, адекватная интересам национальных властвующих элит, 
защищаемых институтами государственного суверенитета 
и международного права. С начала XVIII века эта система обе-
спечивает стабильные политические условия воспроизводства 
национального капитала.

С точки зрения организации международной торговли этот 
мирохозяйственный уклад можно назвать торгово-монопо-
листическим с целью отражения ведущей роли первой в мире 

транснациональной корпорации в организации международных 
торгово-экономических отношений того времени. Голландская 
Ост-Индская компания стала образцом для организации между-
народной торговли, а впервые созданная в Голландии фондовая 
биржа и  банк стали прототипом центральных институтов ре-
гулирования воспроизводства капитала во  всех последующих 
мирохозяйственных укладах. Но их функции менялись, так же 
как и режимы международных торгово-экономических отноше-
ний.

Из торгово-монополистического мирохозяйственного укла-
да вырастают колониальные империи европейских государств, 
национальный капитал которых подчиняет интересам своего 
воспроизводства целые регионы мира. В столкновениях между 
ними идет процесс формирования нового мирохозяйственного 
уклада, завершившегося наполеоновскими войнами. Их резуль-
татом стало возникновение общеевропейского экономического 
и правового пространства, а также создание устойчивой поли-
тической системы, адекватной интересам властвующих элит. 
К этому времени освоенные в Голландии технологии получили 
распространение в других европейских странах. Маленькая Гол-
ландия не могла более удерживать лидерство на фоне быстро 
развивающихся европейских великих держав. Спасаясь от  во-
енно-политических угроз на континенте, голландский капитал 
переместился в тесно связанную с Голландией Англию, неся с со-
бой передовые технологии, а также методы организации произ-
водства и торговли. Англия быстро развивала свой флот, строила 
каналы, расширяла мануфактурное производство. Под защитой 
монархии по образцу Ост-Голландской торговой компании были 
созданы английские — Ост-Индская, Вирджинская, Плимутская 
компании, ставшие крупнейшими торгово-промышленными 
корпорациями того времени.

Скачок в  концентрации капитала создал условия для  про-
мышленной революции, начавшейся в Англии в конце XVIII века 
с создания ткацких фабрик на водной тяге. Становление фабрич-
ной системы оказалось возможным с широким применением 
института найма выпавших из  общины лишенных земельной 
и какой-либо другой собственности рабочих и развитием соот-
ветствующих производственных отношений между капиталом 
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и трудом. Быстрое расширение машинного производства в соче-
тании с безграничными возможностями найма дешевой рабочей 
силы позволило Англии совершить промышленную революцию 
и  освоить механизмы производственно-технологической ко-
операции на  основе машинных мануфактур, создать первый 
технологический уклад индустриального общества. Воспользо-
вавшись ослаблением конкурентов в результате наполеоновских 
войн и  опираясь на  передовые для  того времени технологии 
и  институты организации международной торговли, Велико-
британия к середине XIX века завершила процесс колониальных 
завоеваний, обеспечив себе глобальное лидерство в системе ми-
рохозяйственных связей.

Сформировавшаяся в  Великобритании система институтов 
организации деловой, общественной и  политической актив-
ности создала возможности концентрации капитала любого 
масштаба. Под  протекцией английской короны Ост-Индская 
компания и голландская Вест-Индская компания превратились 
в гигантские трансокеанские монополии, успешно осваивавшие 
колоссальные ресурсы Индии, Китая и Америки. Ориентирован-
ная на объективное разрешение хозяйственных споров судеб-
ная система обеспечила быстрое развитие гражданского права 
и конкуренции, исходя из защиты интересов частного предпри-
нимательства. Это создало благоприятные условия для накопле-
ния капитала, которое перешло на качественно более высокий 
уровень с широким распространением акционерных обществ. 
Развитие институтов частного, акционерного и  государствен-
ного капитализма открыло дорогу для строительства крупных 
объектов инфраструктуры и создания промышленных предпри-
ятий. Разрушение сельских общин и обезземеливание крестьян 
обеспечивало эти стройки и  заводы дешевой рабочей силой. 
Тем самым были созданы условия для перехода ко второму тех-
нологическому укладу, основу которого составили паровой дви-
гатель, угольная промышленность, черная металлургия, неорга-
ническая химия, железнодорожное строительство.

Господство частного капитала закреплялось в политических 
институтах партийной демократии с  ограниченным избира-
тельным правом, которое гарантировало крупному капиталу 
благоприятные и  стабильные условия расширенного воспро-

изводства. Технологическое лидерство обеспечивало высокую 
конкурентоспособность английской экономики, воспроизводя-
щейся в рамках самого большого в мире рынка свободно обра-
щающихся товаров.

Весь мир был разделен между европейскими колониальны-
ми империями, в рамках каждой из которых создавалась своя 
система воспроизводства капитала, защищенная институтами 
метрополии. На этом основании данный мирохозяйственный 
уклад назван нами колониальным. Каждая из  европейских 
империй пыталась создать привилегированные условия вос-
производства для  своих капиталистов, конкурируя с другими 
за территории и коммуникации. Созданные в ходе предыдуще-
го мирохозяйственного уклада институты накопления капита-
ла были умножены на мощь государственного протекционизма 
глобальных колониальных империй. Сами эти империи были 
настроены на  глобальную экспансию в  целях максимизации 
пространства для расширенного воспроизводства капитала ме-
трополии.

Как указывает В. Никонов, «апогей Британии пришелся на пе-
риод между 1845–1870-ми гг., когда она производила более 30 % 
мирового ВВП и 2/5 промышленного производства». В течение 
XIX столетия площадь и население Британской империи увели-
чились на порядок, достигнув 11 млн кв. миль и 390 миллионов 
человек. Заметим, что большинство из этих людей было лишено 
гражданских прав и не обременено собственностью.

Англичане превратили значительную часть своих подданных 
в  живой товар, организовав торговлю людьми в  невиданных 
ранее масштабах. Десятки миллионов людей были лишены соб-
ственности, обращены в рабов, перемещены с мест проживания 
на  плантации Нового Света. Да  и  в  самой Англии положение 
рабочего класса мало чем отличалось от рабского — «освобож-
денные» от земельной собственности вчерашние крестьяне вы-
нуждены были продавать свой труд за  бесценок, подвергаясь 
беспощадной эксплуатации. С развитием рынка труда противо-
стояние между капиталистами и лишенным собственности про-
летариатом стало приобретать глобальный характер.

Отчуждение рабочего населения от собственности и от про-
дуктов своего труда дало основание К. Марксу для построения 
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теории прибавочной стоимости, интерпретирующей доходы 
от собственности как результат эксплуатации наемного труда. 
Из этой теории следовал вывод о внутренних пределах развития 
капитализма, уничтожающего базу собственного воспроизвод-
ства посредством тенденции к снижению нормы прибыли и раз-
вертывания противоречия между общественным характером 
производства и частнособственническим способом присвоения 
его результатов.

Во времена Маркса еще не были очевидны возможности НТП, 
так же как и значение человеческого фактора в его обеспечении. 
Он интерпретировал техническое развитие сквозь призму по-
вышения органического строения капитала, из  чего выводил 
упомянутую тенденцию к снижению нормы прибыли. Эта тен-
денция действительно имеет место в рамках жизненного цик-
ла одного технологического уклада вследствие постепенного 
исчерпания возможностей совершенствования составляющих 
его производств. К. Маркс писал «Капитал» в  период зрело-
сти и  упадка второго технологического уклада с  характерной 
для  него концентрацией производства вокруг циклопических 
паровых двигателей и  связанных с  ними машин, обслужива-
емых низкоквалифицированной рабочей силой. Исчерпание 
возможностей развития производительных сил, ограниченных 
данным технологическим укладом, было преодолено с перехо-
дом к третьему технологическому укладу, основанному на элек-
трификации экономики, которая открыла новые возможности 
повышения эффективности производства и развития произво-
дительных сил. В составе последних резко повысилось значение 
квалификации и образования работников, что требовало появ-
ления институтов социального государства и существенного из-
менения производственных отношений. Сложившийся в Англии 
и Европе мирохозяйственный уклад с жесткой системой инсти-
тутов, ориентированных на защиту привилегий правящего клас-
са, в том числе права частных собственников на безграничную 
эксплуатацию рабочей силы, стал сдерживать развитие произ-
водительных сил.

Политическим выражением обострившегося в  тот период 
противоречия между развитием производительных сил и про-
изводственных отношений стало коммунистическое движение, 

интерпретировавшее обозначившиеся пределы развития до-
минировавших в  тот период технологического и  мирохозяй-
ственного укладов как  конец капитализма. Однако по  своей 
идеологии оно было продолжением ранее сформировавшейся 
тенденции отчуждения людей от результатов своего труда. Ком-
мунисты предлагали ее распространить на всю собственность, 
осуществив «экспроприацию экспроприаторов» и  разрешив 
указанное выше противоречие путем окончательной ликвида-
ции частной собственности на средства производства и их обоб-
ществления. Они объявили классовую войну капиталистам, ко-
торая стала зеркальным отражением угнетения пролетариата. 
Тем самым они оставались в рамках характерного для того ми-
рохозяйственного уклада разделения людей на  полноценных 
и ущербных, проявившегося до этого в расизме и дискримина-
ции по имущественному положению. Практическая реализация 
этой идеологии в СССР сопровождалась лишением гражданских 
прав и собственности, а также физическим истреблением значи-
тельной части населения, выделяемой по имущественному и со-
циальному положению с обратным знаком.

Социалистическая индустриализация и коллективизация со-
провождались принудительным прикреплением людей к госу-
дарственным средствам производства, что дало основание ряду 
наблюдателей для обозначения этих производственных отноше-
ний как государственного капитализма. Однако в отличие от ка-
питализма целью производства в СССР стала не максимизация 
прибыли, а развитие производительных сил ради коммунисти-
ческого строительства. Категория прибыли вообще потеряла 
смысл, а деньги превратились не более чем в один из инстру-
ментов директивного планирования. Советские коммунисты 
действительно упразднили капитализм, однако не смогли вы-
йти за пределы основанных на принуждении производственных 
отношений того мирохозяйственного уклада вплоть до Второй 
мировой войны.

Выше этот мирохозяйственный уклад был назван колони-
альным по  классификационному принципу принудительного 
раздела мира между европейскими колониальными империя-
ми. По типу производственных отношений его можно было бы 
обозначить как рабовладельческий, если бы это понятие не уко-
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ренилось в марксистской теории исторического материализма 
как  определение соответствующей социально-экономической 
формации времен Древнего Рима. Хотя масштаб применения 
рабского труда того времени не идет ни в какое сравнение с тор-
говлей людьми и эксплуатацией рабов в глобальном масштабе 
в период Британского цикла накопления капитала. Если принять 
марксистскую трактовку производственных отношений и адек-
ватно оценить степень унижения и эксплуатации рабочего клас-
са в европейских метрополиях, то можно уверенно определить 
этот мирохозяйственный уклад как классический капитализм. 
В дальнейшем, после отмены рабства, развития демократиче-
ских институтов и появления социального законодательства, ка-
нули в лету и разделяющие человечество расистские, нацистские 
и классовые идеологии.

С конца XIX века, по мере становления третьего технологи-
ческого уклада, глобальное лидерство Великобритании стало 
размываться. Ее быстро догоняла Российская империя, не усту-
пающая Великобритании по военной мощи и глобальному по-
литическому влиянию. Она сохраняла традиционные институты 
абсолютной монархии и государственной религии, обеспечива-
ющие политическую стабильность в условиях бурного развития 
промышленности, быстрого повышения образовательного уров-
ня и социальной активности населения.

Отмена крепостного права и другие реформы Александра II 
упразднили ряд феодальных институтов, сдерживавших разви-
тие рыночных отношений, и открыли возможности для быстрого 
роста промышленного производства на основе производствен-
ных отношений данного мирохозяйственного уклада. В конце 
XIX — начале XX века Россия перешла с траектории догоняюще-
го развития в режим опережающего роста. С 1860 по 1870 г. уро-
вень выпуска продукции текстильной и бумагопрядильной про-
мышленности возрос в 2 раза. Наряду с расширением роста про-
изводств первого технологического уклада в России в это время 
началось быстрое становление технологических совокупностей 
второго технологического уклада (заметим, что в Англии второй 
технологический уклад формировался с 1820 по 1840–1848 гг.). 
Оно осуществлялось при активном государственном стимулиро-
вании инвестиций в развитие крупной промышленности на ос-

нове импорта технологий с широким привлечением иностран-
ного капитала и оборудования. С 1860 по 1876 г. производство 
чугуна возросло на 30 %, железа — на 40 %. С 1875 по 1892 г. коли-
чество паровых двигателей в России увеличилось вдвое, мощ-
ность — втрое. Выплавка чугуна в 80-е гг. повысилась в 2,5 раза. 
Заметим, что эти темпы роста превышали темпы, достигнутые 
в соответствующий период в Англии.

Следует, однако, заметить, что экономический «бум» в Рос-
сии в тот период основывался в значительной степени на рас-
ширении производств второго технологического уклада, кото-
рый в развитых странах к тому времени уже замещался третьим. 
В  то  же время при  активной поддержке государства быстро 
развивались электротехническая промышленность, неоргани-
ческая химия, электроэнергетика. Быстрое развитие базисных 
технологических совокупностей третьего технологического 
уклада создавало предпосылки для ликвидации технологиче-
ского разрыва и включения России в общемировой ритм в чис-
ле лидирующих стран. В российской промышленности имелись 
сектора, обладавшие конкурентными преимуществами отно-
сительно развитых стран, быстро увеличивалось количество 
национальных инженерных кадров, что  создавало хорошие 
предпосылки для эффективной интеграции в международное 
разделение труда. Однако незавершенность жизненных циклов 
первого и второго технологических укладов и устаревшие ин-
ституты политического устройства затрудняли промышленное 
развитие страны.

Опережающее развитие экономики на  основе передовых 
технологий могло вывести Россию в мировые лидеры. Если бы 
не срыв в революцию и гражданскую войну, Россия имела бы все 
шансы стать глобальной сверхдержавой в ходе Великой депрес-
сии 30-х годов. Не будучи обремененной перенакоплением ка-
питала в устаревших технологиях, российская экономика была 
готова к восприятию массированных инвестиций в производ-
ства нового технологического уклада. К началу Первой мировой 
войны Россия подошла с хорошими заделами в области хими-
ческой, нефтяной, металлургической, автомобильной, авиаци-
онной, электротехнической промышленностей, которые стали 
локомотивами экономического роста в середине XX века.
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Одновременно с  Россией бурно развивалась объединенная 
Бисмарком Германия, становясь мировым лидером в машино-
строении. Опираясь на свои институциональные особенности, 
эти страны вырывались вперед как  по  техническому уровню, 
так и по масштабам концентрации капитала. Германия опира-
лась на предпринимательскую активность быстро обучающихся 
жителей городов, Россия — на гигантский природно-ресурсный 
и человеческий потенциал. Они успешно восприняли освоенные 
в Англии технологии и формы организации производства, при-
дав им дополнительные глубину кооперации и масштаб произ-
водства. Великобритания ответила на этот вызов с европейской 
периферии развязыванием мировой войны, умело столкнув две 
поднимающиеся сверхдержавы между собой.

Российско-Германский союз мог составить самую мощную 
в то  время коалицию, способную стать доминирующей силой 
в мировой политике и удержать мир от войны, которая не была 
нужна этим странам, успешно развивавшимся на новой «длин-
ной волне» экономического роста. Но война была нужна Вели-
кобритании, чтобы сохранить свое лидерство. Ей удалось разру-
шить российско-германский союз и цепочкой последовательных 
интриг с физическим устранением влиятельных противников 
войны втянуть две родственные монархии в  самоубийствен-
ную конфронтацию без  существенных объективных причин. 
Ни убийство наследника австрийского престола, ни угроза ав-
тономии Сербии, ни  иррациональная тяга к  освобождению 
от турок Константинополя и захвата проливов не могут расце-
ниваться в качестве веской причины для мировой войны. Она 
стала результатом изощренных интриг английской дипломатии, 
стремящейся сохранить мировое лидерство путем стравливания 
конкурентов.

Первая мировая война уничтожила главных соперников Ан-
глии в  Старом Свете, что  позволило ей удержать глобальные 
доминирующие позиции вплоть до середины XX века. К этому 
времени освободившиеся от колониального гнета американские 
колонии европейских государств объединились в Соединенные 
Штаты, институты которых изначально формировались исходя 
из интересов крупного частного капитала. Избавленный от не-
обходимости оплаты политической ренты в  пользу монархии 

и  аристократии, капитал получил безграничные возможности 
для расширения. Приток активного населения из ведущих беско-
нечные колониальные войны европейских стран, задыхавшихся 
от аграрного перенаселения и военных расходов, обеспечивал 
американский капитал дешевыми и квалифицированными тру-
довыми ресурсами.

Принципиальным отличием формирующейся в  США после 
гражданской войны системы институтов было отрицание всех 
Легальных оснований разделения общества на различающиеся 
по  своим правам сословия, группы или  классы. Все граждане 
юридически считались равными, хотя их положение в обществе 
определялось величиной личного капитала. Ничем не ограни-
ченный дух предпринимательства и частной инициативы, пер-
спективы безграничного расширения производства на  основе 
свободной концентрации капитала предоставляли возможность 
инженерам и  ученым создавать промышленные предприятия 
любых размеров и самых сложных для того времени технологий. 
США к концу позапрошлого столетия вышли на передовой уро-
вень промышленного развития и одновременно с Великобрита-
нией приступили к формированию третьего технологического 
уклада на базе электротехнической промышленности.

В  результате организованной английской дипломатией 
Первой мировой войны выиграли больше всех США. Как и Ве-
ликобритания в  эпоху наполеоновских войн, вступив войну 
на завершающем этапе, США присвоили себе основные плоды 
победы. Они не только поучаствовали в  новом разделе мира, 
но и приняли у себя сбежавшие от ужасов войны и последовав-
ших за ней революций и гражданских войн в России, Германии 
и  Австро-Венгрии умы, капиталы и  сокровища. Переехавшие 
в США инженеры и ученые обеспечили американский капитал 
новейшими для того времени технологиями. США становились 
лидерами глобального технико-экономического развития. Они 
развернули крупномасштабное строительство энергетической, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующей 
требованиям третьего технологического уклада, основанного 
на химико-металлургической промышленности, электрифика-
ции и электротехнике, дальнейшем развитии железнодорожно-
го и судостроения.
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Институциональная структура, ориентированная на концен-
трацию капитала и развитие крупного промышленного произ-
водства, обеспечивала американскому капиталу преимущества 
по отношению к европейским колониальным империям. Пере-
ток умов и технологий из них в США продолжался. Это способ-
ствовало опережающему развитию американской экономики. 
Формирующиеся в ней институты расширенного воспроизвод-
ства капитала на основе ничем не ограниченной частной соб-
ственности закладывали фундамент нового мирохозяйственно-
го уклада, стержнем которого стали транснациональные корпо-
рации. В 1913 году была создана Федеральная резервная систе-
ма, обеспечивавшая американскому капиталу неограниченные 
возможности кредита для глобальной экспансии.

Чуть позже США на новую волну экономического роста встала 
Советская Россия. Построенный на руинах Российской империи 
СССР создал институты централизованного планирования и ор-
ганизации производства, позволившие концентрировать ре-
сурсы в невиданных до той поры масштабах. Советская система 
директивного планирования преодолела ограничения частного 
накопления капитала, подчинив денежное обращение задачам 
роста производства в политически задаваемых целях. Тем са-
мым снимались институциональные ограничения расширен-
ного воспроизводства экономики, которое могло теперь вестись 
в глобальных масштабах. В ходе Великой депрессии институты 
централизованного планирования и организации производства 
доказали свои преимущества по сравнению с задыхающимися 
от недостатка спроса и перепроизводства товаров корпорация-
ми капиталистического мира.

Советская система централизованного планирования име-
ла общую с американской федеральной системой способность 
к безграничному финансовому обеспечению глобальной эконо-
мической экспансии. Хотя оно осуществлялось на диаметрально 
противоположных отношениях к собственности (в СССР для фи-
нансирования народнохозяйственных планов госпредприятий, 
а  в США для рефинансирования частных корпораций), общей 
была принципиальная возможность безграничного расширен-
ного воспроизводства в  глобальных масштабах. Проявилась 
она в полной мере после Второй мировой войны, когда система 

расширенного воспроизводства капитала в  США дополнилась 
обслуживающими ее глобальную экспансию международными 
экономическими институтами (ВТО, МВФ, Всемирным банком), 
а созданная СССР мировая социалистическая система была под-
креплена Советом экономической взаимопомощи с  перево-
дным рублем в качестве международной валюты. Таким обра-
зом, данный мирохозяйственный уклад мы назвали Имперским, 
подчеркивая глобальный характер составляющих его институ-
тов и механизмов расширенного воспроизводства.

В период Первой мировой войны этот мирохозяйственный 
уклад был в начальной фазе становления. Наряду с американ-
ской и советской моделью возникла германская модель Третьего 
рейха с национал-социалистической идеологией, представляю-
щей собой доведенную до крайности характерную для колони-
ального мирохозяйственного уклада дифференциацию людей 
на полноценных и рабов по этническому признаку. Может быть, 
поэтому германский нацизм был спокойно воспринят запад-
ноевропейскими державами, колониальные империи которых 
строились на расистской идеологии. Английский и американ-
ский капитал немало способствовали восстановлению и мили-
таризации экономики Германии.

В 30-е годы прошлого века СССР и Германия вновь совершили 
технологический рывок, догоняя увязших в Великой депрессии 
США и Великобританию. Чтобы их остановить, англосаксы при-
бегли к  испытанному приему столкновения поднимающихся 
с периферии лидеров между собой. При помощи американских 
корпораций и английской дипломатии гитлеровская Германия 
была подготовлена к войне. Пожертвовав своими союзниками — 
Польшей и Францией, — Великобритания толкнула фашистскую 
Германию против СССР. США повторили свой успех, войдя, 
как и в Первую мировую войну, в схватку на завершающем эта-
пе и присвоив себе плоды победы в Западной Европе и на Ти-
хом океане. Колониальные империи европейских стран разва-
лились, и доминирование в капиталистическом мире перешло 
к американским корпорациям. Одновременно возник социали-
стический мир, демонстрировавший высокие темпы развития 
и стремительно догонявший США. Созданное англосаксонской 
дипломатией противостояние между двумя системами способ-
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ствовало концентрации капитала в США. Они захватили техно-
логическое лидерство в ходе формирования четвертого техно-
логического уклада, базировавшегося на двигателе внутреннего 
сгорания, органической химии, автодорожном строительстве. 
Это лидерство было закреплено в период становления следую-
щего, информационно-телекоммуникационного технологиче-
ского уклада, основанного на микроэлектронике и программ-
ном обеспечении. Оно обеспечило преимущества США в  ходе 
гонки вооружений, подорвавшей технологически многоуклад-
ную экономику СССР.

Таким образом, доминирование Великобритании оконча-
тельно закончилось в результате двух мировых войн прошлого 
столетия, повлекших разрушение европейских колониальных 
империй и переход лидерства в капиталистическом мире к США. 
После холодной войны между США и СССР с распадом последне-
го США захватили глобальное лидерство за счет превосходства 
в  развитии информационно-коммуникативного технологиче-
ского уклада и установления монополии на эмиссию мировых 
денег. Связанные с мировым «печатным станком», американ-
ские транснациональные корпорации завершили формирова-
ние этого мирохозяйственного уклада, идеологией которого 
стала либеральная глобализация.

Жизненный цикл имперского мирохозяйственного уклада 
проходил в  борьбе между социалистической и  капиталисти-
ческой мировыми системами. Их  взаимодействие обеспечило 
объединение мира вокруг общечеловеческих ценностей и гло-
бальных институтов. Окончательно канули в лету рабовладение, 
расизм, фашизм, большевизм, исходившие из дифференциации 
человечества на полноценных и ущербных людей и оправды-
вавшие угнетение и даже уничтожение последних в интересах 
первых. Оформилось международное право, фундаментом ко-
торого стал принцип государственного суверенитета, возникли 
глобальные институты ООН.

Вместе с тем в рамках имперского мирохозяйственного укла-
да фактическое применение международного права оставалось 
ограничено интересами глобальных империй. Если в мировой 
системе социализма управление велось на  основе политиче-
ских решений руководства КПСС, то международная политика 

в капиталистическом мире определялась взглядами американ-
ских корпораций. Ради соблюдения их интересов спецслужбами 
США устраивались государственные перевороты, совершались 
политические убийства и репрессии в периферийных странах. 
Конституция США исходит из примата национального законо-
дательства над международными обязательствами, к которым 
американские власти относятся как  к  некой условности. Пре-
небрежение международным правом стало нормой американ-
ской экспансии после распада СССР — созданные США сети 
глобального влияния функционируют вне правового простран-
ства, не считаясь ни с национальным суверенитетом государств, 
ни с международными договорами.

Пытаясь распространить свою юрисдикцию на весь мир, США 
завершают жизненный цикл имперского мирохозяйственного 
уклада. Устанавливаемое в его рамках единообразие массовой 
культуры, образовательных и идеологических стандартов, све-
дение всех проявлений человеческой деятельности к единому 
критерию денежного богатства в долларовом выражении пода-
вляет разнообразие человеческой культуры, без которого невоз-
можно развитие. Отражением завершения американского цик-
ла накопления капитала стали антиутопии Фукуямы и Аттали, 
объявивших о «конце истории» и установлении царства миро-
вых денег. Однако культ доллара, создаваемый ФРС США в целях 
бесконечного обогащения ее собственников, не может сделаться 
основой жизни различных народов без уничтожения их культур-
ной идентичности. Завершение жизненного цикла имперского 
мирохозяйственного уклада ставит предел дальнейшему разви-
тию производительных сил человечества, преодоление которого 
предполагает переход к новому мирохозяйственному укладу.

Его предпосылки уже созрели в ходе предшествующей эво-
люции производительных сил и производственных отношений. 
Развитие производительных сил в  рамках жизненного цикла 
четвертого и пятого технологических укладов сопровождалось 
кардинальным повышением роли науки и профессиональных 
знаний в  организации производства. Соответственно возрас-
тало значение человеческого фактора в процессе воспроизвод-
ства и накопления капитала. Со второй половины прошлого века 
инвестиции в  воспроизводство «человеческой» составляющей 
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капитала (расходы на образование и здравоохранение) в пере-
довых экономиках стали превышать инвестиции в воспроизвод-
ство его материальной составляющей (здания, сооружения, ма-
шины и оборудование). Возникли институты социального госу-
дарства, которые обеспечивали основную часть расходов на рас-
ширенное воспроизводство человеческого капитала за  счет 
соответственно возросшего налогообложения доходов. Таким 
образом, логика развития и  смены технологических укладов 
оказывала влияние на формирование институтов и социально-
го государства, создавая предпосылки становления интеграль-
ного мирохозяйственного уклада. Они постепенно вызревают 
в недрах имперского мирохозяйственного уклада, принявшего 
зрелые формы после Второй мировой войны. Рушатся все ос-
нованные на разделении граждан на полноценных и ущербных 
социальные системы. Вслед за  фашизмом прекращают суще-
ствование колониальные империи европейских стран. В СССР 
осуществляется переход к отношениям развитого социализма, 
исключающим насильственное принуждение к труду и призна-
ющим социальные права и свободы всех граждан. Соревнование 
капиталистической и социалистической систем сопровождалось 
развитием всеобщего образования, повышением значения твор-
ческого и  интеллектуального труда, вовлечением трудящихся 
в  управление производством и  обществом, демократизацией 
политических систем. Появляется теория конвергенции двух си-
стем. П. Сорокин пытается обосновать неизбежность их синтеза 
в новом — интегральном — строе, объединяющем преимущества 
каждой из них и устраняющем их недостатки. Вопросы перехода 
к этому новому строю будут подробно рассмотрены в следую-
щем разделе.

Для целей настоящего исследования особое значение име-
ет анализ переходного процесса смены мирохозяйственных 
укладов. Переход от колониальных империй европейских стран 
к американским глобальным корпорациям в качестве ведущей 
формы организации мировой экономики осуществлялся по-
средством развязывания двух горячих и третьей холодной ми-
ровых войн, завершение которых всякий раз сопровождалось 
кардинальными изменениями мирового политического устрой-
ства. В результате Первой мировой войны рухнул монархиче-

ский строй, сдерживавший экспансию национального капита-
ла. В результате Второй — развалились колониальные империи, 
ограничивавшие международное движение капитала. С крахом 
СССР вследствие Третьей холодной мировой войны свободное 
движение капитала охватило всю планету.

Но на этом история не заканчивается. Вопреки популярному 
мнению Фукуямы о «конце истории», гегемония США подрыва-
ется неразрешимыми в рамках существующей системы инсти-
тутов воспроизводства капитала внутренними противоречиями. 
Теоретически можно предположить, что они и дальше будут сни-
маться за счет притока капитала извне. США могут развязывать 
все новые войны с целью списания своих долгов и присвоения 
чужих активов. Но есть предел в использовании этих механиз-
мов поддержания неэквивалентного международного обмена, 
основанных на природе современных денег.

3.4.2. От имперского к интегральному 
мирохозяйственному укладу

Исчерпание потенциала роста доминирующего технологиче-
ского уклада стало причиной глобального кризиса и депрессии, 
охватившей в последние годы ведущие страны мира. Пережи-
ваемая в  настоящее время фаза «родов» нового технологиче-
ского уклада на поверхности экономических явлений предстает 
как сочетание финансовой турбулентности, сопровождающей-
ся образованием и  «схлопыванием» финансовых «пузырей», 
и  экономической депрессии, характеризующейся снижением 
прибыльности и  объемов привычных производств, падением 
доходов и цен, в том числе на базовые энергоносители и кон-
струкционные материалы, а также быстрым распространением 
принципиально новых технологий, находящихся на начальных 
фазах своего научно-производственного цикла297.

Эпицентр кризисных процессов находится в ядре нынешнего 
мирохозяйственного уклада — в финансовой системе США. Пер-
вый толчок глобального финансового кризиса поразил его клю-

297 Глазьев С.Ю. О политике развития российской экономики / Доклад. 
М.: 2013.
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чевые институты — крупнейшие в мире инвестиционные банки 
Lehman Brothers, JP Morgan Chase, Bear Stearns, Deutsche Bank, 
Credit Agricole, Barclays, Credit Suisse, BNP Paribas. Вслед за ними 
обрушились несущие конструкции государственных институ-
тов, обеспечивавших воспроизводство капитала, — страховые 
и ипотечные агентства. Хотя американская финансовая система 
устояла за счет резкого наращивания денежной эмиссии, ее дис-
пропорции с тех пор лишь усилились: скачкообразно, до 21 трлн 
долл., вырос государственный долг, продолжилось раздувание 
финансовых «пузырей» деривативов (рис. 7.4).

Параллельное с  ростом государственного долга и  объемов 
деривативов наращивание эмиссии долларов свидетельству-
ет о  том, что  это работает в  режиме финансовой пирамиды: 
текущие обязательства обслуживаются за счет эмиссии новых. 
Данный режим вошел в фазу обострения, когда система теряет 
устойчивость и становится уязвимой к внешним и внутренним 
шокам. Все это свидетельствует о  достижении пределов рас-
ширения Американского векового цикла накопления капитала 
и исчерпании возможностей экономического развития в рамках 
имперского мирохозяйственного уклада. Теоретически США мо-

гут вернуться на траекторию устойчивого роста, если рост но-
вого технологического уклада будет настолько мощным, чтобы 
генерировать поток доходов, достаточный для  обслуживания 
накопленных обязательств. Однако существующая система ин-
ститутов, обеспечивая воспроизводство капитала в рамках сло-
жившегося мирохозяйственного уклада, едва ли подарит такую 
возможность. Слишком велики экономические, финансовые, со-
циальные и технологические диспропорции.

Выход из нынешней депрессии будет сопровождаться мас-
штабными геополитическими и экономическими изменениями. 
Как и в предыдущих случаях, страны-«чемпионы» демонстри-
руют неспособность к  совместным кардинальным институци-
ональным нововведениям, которые могли  бы канализировать 
высвобождающийся капитал в  структурную перестройку эко-
номики на основе нового технологического уклада, продолжая 
воспроизводить сложившуюся институциональную систему 
и обслуживать воплощенные в ней экономические интересы.

Как указывалось выше, в настоящее время разворачивается 
структурная перестройка мировой экономики, связанная с  ее 
переходом на  новый технологический уклад, опирающийся 
на  комплекс нано-, биоинженерных и  информационно-ком-
муникационных технологий. Вскоре передовые страны выйдут 
на  «длинную волну» его экономического роста. Падение цен 
на нефть является характерным признаком завершения перио-
да «родов» нового технологического уклада и его выхода на экс-
поненциальную часть траектории роста за счет бурного распро-
странения новых технологий, кардинально улучшающих ресур-
соэффективность и  снижающих энергоемкость производства. 
Именно в такие периоды глобальных технологических сдвигов 
у отстающих стран возникает возможность для экономического 
рывка к уровню передовых стран, пока последние сталкиваются 
с  перенакоплением капитала в  устаревших производственно-
технологических комплексах.

Такой рывок совершают сегодня Китай и другие страны Юго-
Восточной Азии. За три последних десятилетия КНР добилась 
впечатляющих успехов. Из глубокой периферии мировой эконо-
мики она шагнула в число лидеров, выйдя в 2014 году на первое 
место в мире по физическому объему ВВП и экспорту высоко-

Рис. 7.4. Крупнейшие (top-5 и top-25) американские финансовые 
холдинги — держатели деривативов: объем деривативов, 

активов (трлн долл.) и их соотношение (разы) 
Источник: М. Ершов по данным Offi ce of the Comptroller of the Currency. — Эксперт. — 2015, № 36.
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технологичной продукции. За три десятилетия объем ВВП вырос 
в Китае в 30 раз (с 300 млрд долл. до 9 трлн долл. по текущему 
курсу юаня к доллару), промышленного производства — в 40–50 
раз, валютных резервов — в несколько сотен раз (с нескольких 
десятков млрд долл. до 4 трлн долл.). По уровню экономического 
развития, измеряемого показателем ВВП на душу населения, Ки-
тай поднялся с места в конце списка беднейших стран до места 
в первой тридцатке стран (среднего достатка)298.

Китай становится мировым инженерно-технологическим 
центром. Доля китайских инженерно-технических и  научных 
работников в их мировой численности достигла в 2007 году 20 %, 
удвоившись по сравнению с 2000 годом (1420 и 690 тыс. соответ-
ственно). Согласно прогнозам, к 2030 году в мире будет насчиты-
ваться 15 млн инженерно-технических и научных работников, 
из которых 4,5 млн человек (30 %) будут составлять ученые, ин-
женеры и техники из КНР299. К 2030 году Китай по объему затрат 
на научно-технические разработки выйдет на 1-е место в мире  
и его доля в объеме мировых затрат составит 25 %300. Из круп-
ных стран одновременно с КНР опережающие темпы роста де-
монстрирует Индия, а до мирового финансового кризиса — Рос-
сия и Бразилия. Появившаяся на этом основании аббревиатура 
«БРИКС» отразила общность интересов этих стран в реформиро-
вании мировой валютно-финансовой системы.

После появления аббревиатуры «БРИКС» в 2001  году объем 
ВВП указанных стран увеличился более чем в 3 раза, на них при-
шлась треть прироста объема мирового производства. «Пятерка» 
(с присоединением Южно-Африканской Республики), занимая 
29 % суши (без учета Антарктиды), имеет почти 43 % мирового 

298 Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС / 
Под. ред. В. Садовничего, Ю. Яковца, А. Акаева. М.: МГУ — Международ-
ный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева — ИНЭС — 
Национальный комитет по исследованию БРИКС — Институт Латинской 
Америки РАН, 2014.

299 2030 Чжунго: маньсян гунтун фуюй (Китай — 2030: вперед к всеоб-
щей зажиточности) / Центр изучения положения в стране Университета 
Цинхуа / Под ред. Ху Аньган, Янь Илун, Вэй Син. Пекин: Изд-во Китайско-
го Народного университета, 2011. С. 30.

300 Садовничий В., Яковец Ю., Акаев А. Указ. соч. 2014.

Таблица 7.7. Сопоставление ВВП ядра Американского 
и Азиатского циклов накопления капитала

1913 1950 1973 2000 2010 2020 2030

США и ЕС 54,7 54,4 49,2 43,4 36,5 32,4 18,2

Китай и Индия 16,3 8,8 7,7 17,0 28,7 41,1 52,0

Япония 2,6 3,0 7,8 7,2 5,4 4,4 3,2

Россия 8,5 9,6 9,4 2,1 2,4 2,7 3,0

Данные ВВП получены по показателям паритета покупательной способности (ППС); расчеты за 1820–
2000 гг. проведены А. Мэддисоном; расчеты за 2010–2030 гг. проведены китайскими учеными на основе 
расчетов А. Мэддисона; Maddison A. The World Economy: Historical Statistics. Paris: OECD, 1995.

населения. По доле в суммарном валовом продукте мира по ППС 
удельный вес БРИКС составляет почти 27 %, но по вкладу в при-
рост мирового продукта в 2012 году доля «пятерки» свыше 47 %.

Вместе страны БРИКС занимают четверть мирового произ-
водства высокотехнологичной продукции с перспективой уве-
личения этой доли до 1/3 к 2020 году301. Расширяются расходы 
на научные исследования и разработки, совокупный объем кото-
рых по странам БРИКС приближается к 30 % общемирового объе-
ма. Хотя вследствие применения рекомендаций МВФ экономики 
Бразилии и России перестали расти, благодаря продолжающему-
ся быстрому подъему Китая и Индии заинтересованные в пере-
ходе к новому мирохозяйственному укладу страны уже обладают 
достаточной научной и производственно-технологической ба-
зой для совершения технологического «рывка».

Одновременно с быстрым ростом ядра Азиатского цикла на-
копления ядро Американского относительно уменьшается. Этот 
процесс носит устойчивый характер и в перспективе продолжит-
ся. Таблица 7.7 лишь частично отражает этот процесс — к ядру 
азиатского цикла накопления капитала можно прибавить стра-
ны Индокитая, Иран, Пакистан, а также в перспективе — ЕАЭС, 
Японию и Корею.

301 Стокгольмский международный институт исследования проблем 
мира (СИПРИ), 2013.
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В отличие от стран ядра существующего мирохозяйственного 
уклада, навязавшего миру универсальную систему финансово-
экономических отношений как основу либеральной глобализа-
ции, формирующееся ядро нового мирохозяйственного уклада 
отличается большим разнообразием. Эта особенность проявля-
ется и в общих ценностях БРИКС: свобода выбора путей разви-
тия, отрицание гегемонизма, суверенность исторических и куль-
турных традиций. Иными словами, объединение «пятерки» 
представляет собой качественно новую модель сотрудничества, 
отдающую дань разнообразию в противовес униформизму ли-
беральной глобализации, что одинаково приемлемо для стран, 
находящихся на разных стадиях экономического и социального 
развития.

Историческая миссия БРИКС как  новой общности стран 
и  цивилизаций — предложить новую, отвечающую потребно-
стям устойчивого развития парадигму, которая принимала бы 
во  внимание экологические, демографические и  социальные 
пределы развития, необходимость предотвращения экономи-
ческих конфликтов302. Разделяемые странами БРИКС принципы 
международного устройства существенно отличаются от харак-
терных для предыдущих мирохозяйственных укладов, форми-
ровавшихся западноевропейской цивилизацией, по  призна-
нию С. Хантингтона, «не благодаря превосходству своих идей, 
нравственных ценностей или религии (в которую было обраще-
но население лишь немногих других цивилизаций), но скорее 
в результате превосходства в использовании организованного 
насилия»303.

Формирование нового мирохозяйственного уклада ведется 
странами БРИКС на равноправной, взаимовыгодной и консен-
сусной основе. По  этим принципам создаются региональные 

302 Садовничий В., Яковец Ю., Акаев А. Указ. соч. 2014.
303 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций (англ. The Clash of 

Civilizations and the Remaking of World Order; 1996) — это одно из самых 
популярных геополитических произведений 90-х годов прошлого столе-
тия. Возникшее из статьи в журнале Foreign Affairs, оно по-новому опи-
сывает политическую реальность и прогноз глобального развития всей 
земной цивилизации. Издание содержит знаменитую статью Ф. Фукуя-
мы «Конец истории»). 

экономические объединения — ШОС, ЕАЭС, МЕРКОСУР, АСЕАН-
Китай — и финансовые институты (Банк развития и пул валют-
ных резервов БРИКС).

Возвышение Китая влечет реформирование мирового эконо-
мического порядка и международных отношений. Возрождение 
планирования социально-экономического развития и государ-
ственного регулирования основных параметров воспроизвод-
ства капитала, активная промышленная политика, контроль 
за  трансграничными потоками капитала и  валютные ограни-
чения — все это может превратиться из запрещенного Вашинг-
тонскими финансовыми организациями «меню» в общеприня-
тые инструменты международных экономических отношений. 
В  противовес Вашингтонскому ряд ученых заговорили о  Пе-
кинском консенсусе, являющемся куда более привлекательным 
для развивающихся стран, в которых проживает большинство 
человечества. Он опирается на  принципы недискриминации, 
взаимного уважения суверенитета и национальных интересов 
сотрудничающих государств, ориентируя их не на обслуживание 
международного капитала, а на подъем народного благососто-
яния. При этом может возникнуть новый режим защиты прав 
на интеллектуальную собственность и передачи технологий, ве-
роятно принятие новых норм международной торговли в сфере 
энергетики и  ресурсов, новых правил международной мигра-
ции, могут быть заключены новые соглашения об ограничении 
вредных выбросов и т. д. Китайский подход к международной 
политике (отказ от вмешательства во внутренние дела, от во-
енной интервенции, от торговых эмбарго) дает развивающимся 
странам реальную альтернативу выстраивания равноправных 
и взаимовыгодных отношений с другими государствами304. Ки-
тай принципиально отвергает применение силы, а  также ис-
пользование санкций во внешней политике.

На  наших глазах формируется новая, более эффективная 
по  сравнению с  предыдущими, социально-экономическая си-
стема, центр мирового развития перемещается в Юго-Восточ-
ную Азию, что и позволяет ряду исследователей говорить о на-

304 Ramo J. The Beijing Consensus. London: The Foreign Policy Centre, 
2004.
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чале нового — Азиатского — векового цикла накопления капи-
тала305, 306.

Наряду с Китаем в формирование ядра нового мирохозяй-
ственного уклада вовлечены Япония, Сингапур и Южная Корея. 
Несмотря на существенные отличия от КНР по политическому 
устройству и  механизмам регулирования экономики, между 
ними формируется множество устойчивых кооперационных 
связей, быстро растет взаимная торговля и инвестиции.

К формирующемуся ядру нового мирохозяйственного укла-
да подтягиваются как  близлежащие страны — Россия, Индия, 
Вьетнам, Малайзия, Индонезия, так и Бразилия, Венесуэла, Куба 
и другие государства Латинской Америки. Усиливается притяже-
ние к нему стран африканского континента. В совокупности эко-
номическая мощь этих государств уже сопоставима со странами 
ядра Американского цикла накопления. Есть у них и общий эле-
мент, который может сыграть роль своего рода канала для пере-
мещения капитала из одного цикла накопления в другой — Япо-
ния, обладающая мощной финансовой системой.

Вне зависимости от доминирующей формы собственности — 
государственной, как  в  Китае или  во  Вьетнаме, или  частной, 
как в Японии или Корее, — для нового мирохозяйственного укла-
да Азиатского векового цикла накопления характерно сочетание 
институтов государственного планирования и рыночной само-
организации, государственного контроля над основными пара-
метрами воспроизводства экономики и  свободного предпри-
нимательства, идеологии общего блага и частной инициативы. 
При  этом формы политического устройства могут принципи-
ально отличаться — от самой большой в мире индийской демо-
кратии до крупнейшей в мире коммунистической партии Ки-
тая. Неизменным остается приоритет общенародных интересов 
над  частными, выражающийся в жестких механизмах личной 
ответственности граждан за добросовестное поведение, четкое 
исполнение своих обязанностей, соблюдение законов, служе-

305 Arrighi G. The long twentieth century: money, power and the origins of 
our times. London: Verso, 1994.

306 Айвазов А. Периодическая система мирового капиталистического 
развития / Альманах «Развитие и экономика». — Март 2012. — № 2.

ние общенациональным целям. Причем формы общественного 
контроля могут тоже принципиально отличаться — от харакири 
руководителей обанкротившихся банков в Японии до исключи-
тельной меры наказания проворовавшихся чиновников в Ки-
тае. Система управления социально-экономическим развитием 
строится на механизмах личной ответственности за повышение 
благополучия общества.

Примат общественных интересов над частными выражается 
в характерной для нового мирохозяйственного уклада институ-
циональной структуре регулирования экономики. Прежде все-
го — в государственном контроле над ключевыми параметрами 
воспроизводства капитала посредством механизмов планиро-
вания, кредитования, субсидирования, ценообразования и ре-
гулирования базовых условий предпринимательской деятель-
ности. Государство при этом не  столько приказывает, сколько 
выполняет роль модератора, формируя механизмы социального 
партнерства и взаимодействия между основными социальными 
группами. Чиновники не пытаются руководить предпринима-
телями, а  организуют совместную работу делового, научного, 
инженерного сообществ для формирования общих целей разви-
тия и выработки методов их достижения. В свою очередь, пред-
приниматели вписывают мотив максимизации прибыли и обо-
гащения в этические нормы, защищающие интересы общества. 
Расширяется использование институтов предпринимательской 
деятельности, ориентированных не на максимизацию прибыли, 
а на социально значимый результат — создание и развитие не-
коммерческих организаций, институтов развития, исламского 
и православного банкинга. При управлении денежными пото-
ками принимаются во внимание этические нормы и вводятся 
ограничения против финансирования преступной и  амораль-
ной деятельности. На это настраиваются и механизмы государ-
ственного регулирования экономики.

Государство обеспечивает предоставление долгосрочного 
и дешевого кредита, а бизнесмены гарантируют его целевое ис-
пользование в конкретных инвестиционных проектах для раз-
вития производства. Государство предоставляет доступ к инфра-
структуре и услугам естественных монополий по низким ценам, 
а предприятия отвечают за производство конкурентоспособной 
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продукции. В целях повышения ее качества государство орга-
низует и финансирует проведение необходимых НИОКР, обра-
зование и  подготовку кадров, а  предприниматели реализуют 
инновации и  осуществляют инвестиции в  новые технологии. 
Частно-государственное партнерство подчинено общественным 
интересам развития экономики, повышения народного благосо-
стояния, улучшения качества жизни. Соответственно, меняется 
и идеология международного сотрудничества — модель либе-
ральной глобализации в интересах частного капитала ведущих 
стран мира сменяется парадигмой устойчивого развития в ин-
тересах всего человечества.

Сложившиеся в Китае производственные и общественно-по-
литические отношения следует рассматривать не как переход-
ные, а как характерные для самой передовой в этом столетии 
социально-экономической системы — интегрального мирохо-
зяйственного уклада.

Еще в 1964 году проживающий в США замечательный русский 
мыслитель П. Сорокин предвидел этот исторический переход 
и дал определение ключевого отличия новой эпохи от предыду-
щей: «Доминирующим типом возникающего общества и куль-
туры не будет, вероятно, ни капиталистический, ни коммуни-
стический, а тип sui generis, который мы обозначили как инте-
гральный тип. Этот тип будет промежуточным между коммуни-
стическим и капиталистическим порядками и образами жизни. 
Он должен вобрать в себя большинство позитивных ценностей 
и быть свободным от серьезных дефектов каждого типа. Боль-
ше того, возникающий интегральный строй в своем развитии 
не  будет, вероятно, простой эклектичной смесью специфиче-
ских особенностей обоих типов, но  объединенной системой 
интегральных культурных ценностей, социальных институтов 
и интегрального типа личности, существенно отличных от ка-
питалистических и коммунистических образцов»307.

В рамках интегрального мирохозяйственного уклада, прихо-
дящего на смену имперскому, будет восстановлен государствен-
ный суверенитет при соблюдении договорных норм междуна-

307 Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. 
С. 350.

родного права. Каждая страна выстроит свой вариант цифрово-
го общества с учетом собственных традиций и этических норм. 
Цифровая революция создает условия для быстрого увеличения 
доли людей с самостоятельной творческой мотивацией, не под-
верженных психологическим манипуляциям, за счет сокраще-
ния доли людей с  манипулируемым сознанием, ориентирую-
щихся на устанавливаемые стереотипы социального поведения 
и легко поддающихся внушению. В этом смысле человечество 
ждет качественный эволюционный скачок за счет кратного уве-
личения творческой активности людей. Но в каком направлении 
они смогут самореализоваться — созидательном или разруши-
тельном — зависит от этических норм и государственных поли-
тик ведущих стран мира.

3.4.3. Переход к новой идеологии управления 
глобальным экономическим развитием: 
социально-консервативный синтез

Идеологическим обоснованием и оправданием либеральной 
глобализации является доктрина рыночного фундаментализ-
ма, исповедующая вредность государственного вмешательства 
в экономику и предписывающая демонтаж институтов госрегу-
лирования для свободного движения капитала. Она находится 
в органическом единстве с интересами крупного американского 
капитала, подчинившего институциональную систему амери-
канского цикла накопления капитала. Научное опровержение 
доктрины рыночного фундаментализма существенно ослабит 
скрепы этой системы и облегчит ее демонтаж, в том числе с точ-
ки зрения поддержки продуктивной элиты США и их союзников, 
которым новый мирохозяйственный уклад идейно чужд и плохо 
понятен.

Идеология рыночного фундаментализма, отвергающая це-
лесообразность государственного регулирования экономики, 
теоретически базируется на  виртуальных моделях рыночного 
равновесия. Они иллюстрируют гипотетическую самодостаточ-
ность механизмов свободной рыночной конкуренции в моделях, 
автоматически создающих условия для оптимального распреде-
ления имеющихся ресурсов в отсутствии государственного вме-
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шательства. Последнее оправдывается только в целях защиты 
частной собственности, обеспечения конкуренции и националь-
ной обороны. Хотя ни одна из аксиом, лежащих в основе этих 
моделей (об  абсолютной информированности экономических 
агентов и обладании ими самыми совершенными технологиями, 
их независимости друг от друга, ориентации на сиюминутные 
прибыли) в реальности не наблюдается, как и само состояния 
рыночного равновесия, это не мешает данной идеологии быть 
востребованной для  властвующей элиты, значительной части 
чиновников, деловых и экспертных сообществ.

Если в процессе экономической эволюции и есть что-то по-
стоянное, то  это научно-технический прогресс, обеспечива-
ющий поступательное развитие производительных сил и  по-
следовательное повышение роста производительности труда 
и эффективности производства. На современном этапе эконо-
мического развития его вклад в прирост ВВП передовых стран 
достигает 90 %. Он же является главным фактором повышения 
эффективности и снижения издержек производства, обеспечи-
вая сокращение инфляции при росте инвестиций в освоение но-
вых технологий. Именно поэтому базирующаяся на парадигме 
экономического равновесия идеология рыночного фундамента-
лизма неадекватна реальности, а основанные на ней практиче-
ские рекомендации в лучшем случае бесполезны, а как правило, 
вредны.

Характерный для ведущих отраслей современной промыш-
ленности и  сферы услуг непрерывный инновационный про-
цесс не  позволяет экономике достичь состояния равновесия, 
она приобрела хронически неравновесный характер. Главным 
призом рыночной конкуренции становится возможность из-
влечения интеллектуальной ренты, получаемой за счет техно-
логического превосходства, защищаемого правами интеллек-
туальной собственности и позволяющего иметь сверхприбыль 
в результате достижения большей эффективности производства 
или более высокого качества продукции. В погоне за этим тех-
нологическим превосходством передовые фирмы постоянно 
производят замену множества технологий, широко варьируется 
производительность факторов производства, не позволяя воз-
никнуть точке равновесия даже теоретически. Зарождающиеся 

в эволюции экономической системы аттракторы, определяемые 
пределами развития существующих технологий, носят времен-
ный характер, так как исчезают и заменяются другими с появле-
нием новых технологий.

В современной экономической науке сформировалась новая 
парадигма, изучающая процессы развития экономики во всей 
их сложности, неравновесности, нелинейности и неопределен-
ности. Она закладывает фундамент идеологии, соответствую-
щей новому мирохозяйственному укладу.

Имперский мирохозяйственный уклад, который идеологиче-
ски обслуживали доктрины рыночного фундаментализма и рав-
новесия, уступает место интегральному, чьей идеологической 
основой является системный подход к  достижению гармонии 
интересов на базе роста общественного благосостояния и теория 
устойчивого развития. Из этого следует необоснованность пре-
тензий рыночных фундаменталистов на «тайное знание» лучших 
способов управления экономикой, а также нелепость утвержде-
ний о конце света в смысле бесповоротного укоренения амери-
каноцентричной модели глобальной либерализации. На самом 
деле она достигла пределов в своем развитии и вошла в фазу са-
моразрушения под воздействием внутренних противоречий.

Как показано Т. Сергейцевым, система ценностей, лежащая 
в основе образа американской сверхсилы, олицетворением ко-
торой стало глобальное доминирование американоцентричной 
олигархии, исходит из  постмодернистской концепции осво-
бождения человека от Бога и установленных им нравственных 
ограничений. Абсолютизация человеческого произвола в  ко-
нечном счете выливается в право сильного, что и демонстри-
рует американская олигархия, пытающаяся управлять по  сво-
ему усмотрению всей планетой, опираясь на присвоенную ею 
монополию эмиссии мировой валюты. Положить конец этому 
произволу можно только на основании более высокой системы 
ценностей, ограничивающей свободу человеческой воли. Выше 
воли человека и общества могут быть только объективные за-
коны мироздания, признаваемые рациональным мышлением, 
а также установленные Всевышним нравственные заповеди, не-
преложные для религиозного сознания. Первые устанавливают-
ся исходя из научной парадигмы устойчивого развития, вторые 
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должны приниматься за аксиомы в системе глобального зако-
нотворчества.

Все великие религии ограничивают свободу человеческого 
произвола соблюдением определенной системы нравственных 
норм. Современная постхристианская западная цивилизация 
не признает абсолютного характера этих норм, интерпретируя 
их как относительные и устаревшие, которые можно нарушать, 
если того требуют обстоятельства. Американская олигархия рас-
полагает возможностями глобального доминирования в  той 
мере, в какой позволяют международные условия. Их можно из-
менить, ограничив возможности США путем расширения шан-
сов и потенциала их конкурентов. Это изменение достигается 
в  рамках существующего миропорядка посредством мировой 
войны. Чтобы ее избежать, нужно перестроить сам миропоря-
док — ввести абсолютные ограничения на произвол как челове-
ческой личности, так и любых общностей, включая государства 
и их объединения. Тем самым будет ликвидировано само осно-
вание для существования сверхсилы, угрожающей безопасности 
человечества в институциональной системе имперского миро-
хозяйственного уклада.

Идеологическим фундаментом для нового миропорядка мо-
жет стать концепция социально-консервативного синтеза, объ-
единяющая систему ценностей мировых религий с достижения-
ми социального государства и научной парадигмой устойчивого 
развития. Эта концепция может использоваться в качестве пози-
тивной программы для формирования глобальной антивоенной 
коалиции, которая должна предложить понятные всем принци-
пы упорядочивания и  гармонизации социально-культурных 
и экономических отношений в мировом масштабе.

Гармонизация международных отношений достижима толь-
ко с опорой на фундаментальные ценности, разделяемые все-
ми основными культурно-цивилизационными общностями. 
К числу таких ценностей относятся принцип недискриминации 
(равенства людей) и декларируемая всеми конфессиями любовь 
к ближнему без разграничения человечества на «своих» и «чу-
жих». В  данном понимании они могут выражаться в  поняти-
ях справедливости и ответственности, а также в юридических 
формах прав и свобод граждан. Причем фундаментальная цен-

ность человеческой личности и равенства прав всех людей вне 
зависимости от их вероисповедания, национальной, классовой 
и какой-либо еще принадлежности должна быть признана всеми 
конфессиями. Основанием для этого, во всяком случае в моно-
теистических религиях, является принятие единства Бога и того, 
что каждое вероучение указывает к нему свою дорогу спасения 
человека, имеющую право на существование. Исходя из такого 
понимания, можно устранить принудительно-насильственные 
формы межрелигиозных и межнациональных конфликтов, пе-
ревести их в плоскость идеологически свободного выбора всяко-
го человека. Необходимо выработать правовые формы участия 
конфессий в  общественном жизнеустройстве и  разрешении 
социальных противоречий. Это позволит нейтрализовать одну 
из самых разрушительных технологий американской стратегии 
ведения мировой хаотической войны — использование межкон-
фессиональных противоречий для разжигания межрелигиозных 
и  межнациональных вооруженных конфликтов, переходящих 
в гражданские и региональные войны.

Вовлечение конфессий в формирование международной по-
литики даст нравственно-идеологическую опору для предотвра-
щения этно-национальных конфликтов и создаст предпосылки 
для перевода межнациональных противоречий в конструктив-
ное русло, их  снятия посредством разнообразных инструмен-
тов государственной социальной программы. В  свою очередь, 
включение конфессий в разработку и реализацию социальной 
политики подведет под государственные решения нравственное 
основание. Это поможет обуздать дух вседозволенности и рас-
пущенности, доминирующий сегодня во  властвующей элите 
развитых государств, восстановить понимание социальной от-
ветственности власти перед обществом. Пошатнувшиеся сегод-
ня ценности социального государства получат мощную идеоло-
гическую поддержку. В  свою очередь, политическим партиям 
придется признать значение фундаментальных нравственных 
ограничений, защищающих основы человеческого бытия. Все 
это будет способствовать осознанию глобальной ответствен-
ности политических лидеров и ведущих наций за гармоничное 
развитие международных отношений и  содействовать успеху 
антивоенной коалиции.
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Концепция социально-консервативного синтеза дает идеоло-
гическую базу для реформирования международных валютно-
финансовых и экономических отношений, исходя из принципов 
справедливости, взаимного уважения национальных суверени-
тетов и взаимовыгодного обмена. Их реализация требует суще-
ственного ограничения свободы действия рыночных сил, по-
стоянно порождающих дискриминацию большинства граждан 
и стран по доступу к благам.

Либеральная глобализация подорвала возможности госу-
дарств влиять на распределение национального дохода и богат-
ства. Транснациональные корпорации получили право бескон-
трольного перемещения ресурсов, ранее контролировавшихся 
государствами. Последние оказались вынуждены сокращать сте-
пень социальной защищенности граждан, чтобы сохранять при-
влекательность своих экономик для инвесторов. Одновременно 
уменьшилась эффективность государственных социальных ин-
вестиций, потребители которых освободились от на циональной 
принадлежности. В  результате присвоения растущей части 
генерируемых в  мировой экономике доходов американоцен-
тричной олигархией происходит снижение уровня жизни на-
селения большинства стран с открытой экономикой, усиление 
дифференциации граждан по доступу к благам, вновь растет со-
циальное неравенство. Для преодоления этих разрушительных 
тенденций необходимо изменение всей архитектуры междуна-
родных финансово-экономических отношений путем введения 
ограничений на движение капитала с целью блокирования воз-
можностей его ухода от  социальной ответственности, с одной 
стороны, и выравнивания издержек социальной политики на-
циональных государств, с другой стороны.

Сужение границ уклонения капитала от  социальной ответ-
ственности включает ликвидацию офшорных зон, позволяю-
щих ему уходить от налоговых обязательств, и признание пра-
ва национальных государств регулировать его трансграничное 
перемещение. Выравнивание социальных издержек различных 
государств потребует формирования глобальных минималь-
ных стандартов, предусматривающих опережающее повыше-
ние уровня социального обеспечения населения относительно 
бедных стран. Для  этого следует разработать международные 

механизмы выравнивания уровня жизни населения, что пред-
полагает создание соответствующих инструментов их финанси-
рования.

Исходя из  концепции социально-консервативного синтеза, 
допускается постановка задачи формирования глобальных ме-
ханизмов социальной защиты как элементов нового (интеграль-
ного) мирохозяйственного уклада. Например, для обеспечения 
их деятельности может быть введен налог на валютообменные 
операции в размере 0,01 % суммы транзакций. Такой налог дол-
жен взиматься на основе соответствующего международного со-
глашения в рамках национальных налоговых законодательств 
и перечисляться в распоряжение уполномоченных международ-
ных организаций. В их числе — Красный крест (на цели пред-
упреждения и  преодоления последствий гуманитарных ката-
строф, вызванных стихийными бедствиями, войнами, эпидеми-
ями и пр.), ВОЗ (для предотвращения эпидемий, снижения дет-
ской смертности, вакцинации населения и пр.), МОТ (на органи-
зацию глобальной системы контроля за выполнением техники 
безопасности, соблюдением общепринятых норм трудового 
законодательства, включая оплату труда не ниже прожиточного 
минимума и запрет на использование детского и принудитель-
ного труда, трудовой миграцией), Мировой банк (на строитель-
ство объектов социальной инфраструктуры — водоснабжение, 
дороги, канализация и пр.), ЮНИДО (для организации передачи 
технологий развивающимся странам), ЮНЕСКО (на поддержку 
международного сотрудничества в  сфере науки, образования 
и культуры, защиты культурного наследия) и т. д. Расходование 
полученных средств должно вестись на основе соответствующих 
бюджетов, утверждение которых рекомендуется делегировать 
Генеральной Ассамблее ООН.

Еще одним направлением формирования институтов инте-
грального мирохозяйственного уклада может стать создание 
глобальной системы защиты окружающей среды, финансируе-
мой за счет ее загрязнителей. Для этого целесообразно заклю-
чить соответствующее международное соглашение с введением 
универсальных норм штрафов за загрязнение окружающей сре-
ды и перечислением их на экологические цели в соответствии 
с национальным законодательством и под контролем уполномо-
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ченной международной организации. Часть собранных средств 
должна использоваться для проведения глобальных экологиче-
ских мероприятий и организации мониторинга состояния окру-
жающей среды. Альтернативный механизм может быть выстро-
ен на основе оборота квот на  загрязнение путем расширения 
и запуска механизмов Киотского протокола.

Важнейшим направлением формирования институциональ-
ной системы нового мирохозяйственного уклада должно стать 
создание глобальной системы ликвидации безграмотности 
и  обеспечения доступа всех граждан планеты к  информации 
и  получению современного образования. Организация такой 
системы в обязательном порядке предусматривает унификацию 
минимальных требований к всеобщему начальному и среднему 
образованию с выделением дотаций на их реализацию слабо-
развитым странам за счет средств, собираемых путем предло-
женного выше налога. Должна быть также создана доступная 
для участия всех граждан планеты система предоставления услуг 
высшего образования ведущими вузами развитых стран. Послед-
ние могли бы по своему усмотрению выделять квоты на прием 
иностранных студентов, набираемых по международному кон-
курсу с  оплатой обучения из того же источника. Параллельно 
силами участвующих в этой системе вузов должна быть развер-
нута глобальная система предложения дистанционных образо-
вательных услуг, открытая для всех граждан планеты со средним 
образованием на бесплатной основе. Создание и поддержание 
соответствующей информационной инфраструктуры рекомен-
дуется возложить на ЮНЕСКО и Мировой банк с финансирова-
нием из того же источника.

Формирование интегрального мирохозяйственного уклада 
предполагает программу стабилизации мировой экономики, 
опирающуюся на  оптимизацию глобальных финансово-эко-
номических отношений, исходя из  принципов взаимной вы-
годы и  добросовестной конкуренции, исключающей возмож-
ность монополизации тех или  иных функций регулирования 
международного экономического обмена в чьих-либо частных 
или на циональных интересах. Увеличивающийся разрыв меж-
ду бедными и  богатыми странами, создающий угрозу разви-
тию и  самому существованию человечества, воспроизводится 

и поддерживается присвоением ряда функций международно-
го экономического обмена национальными институтами США 
и их союзников, действующих исходя из собственных частных 
интересов. Они монополизировали эмиссию мировой валюты, 
используя эмиссионный доход в личных целях и обеспечивая 
неограниченный доступ к кредиту своим банкам и корпораци-
ям. Они монополизировали установление технических стандар-
тов, поддерживая технологическое превосходство своей про-
мышленности. Они навязали всему миру выгодные им правила 
международной торговли, заставив другие государства открыть 
внутренние товарные рынки и резко ограничить собственные 
возможности влиять на конкурентоспособность национальных 
экономик. Они принудили большинство стран к открытию рын-
ков капитала, создав условия для господствующего положения 
своей финансовой олигархии, опирающейся на присвоенную ею 
монополию безграничной эмиссии мировой валюты.

Обеспечение устойчивого и успешного для человечества в це-
лом социально-экономического развития предполагает устра-
нение дискриминации и монополизации функций международ-
ного экономического обмена в чьих-либо частных или нацио-
нальных интересах. Для этого могут вводиться его глобальные 
и национальные ограничения.

В  частности, для  предотвращения глобальной финансовой 
катастрофы необходимы срочные меры по формированию но-
вой безопасной и эффективной архитектуры мировой валютно-
финансовой системы, основанной на  взаимовыгодном обмене 
национальных валют и исключающей присвоение глобального 
эмиссионного дохода в чьих-то частных или национальных ин-
тересах. Коммерческие банки, обслуживающие международный 
экономический обмен, должны быть обязаны проводить опера-
ции во всех национальных валютах. При этом курсы их обмена 
должны устанавливаться по  процедуре, согласованной нацио-
нальными банками в рамках соответствующего международного 
договора. При необходимости роль всеобщего эквивалента может 
играть золото, специальные права заимствования МВФ или иные 
международные расчетные единицы. В качестве таковых предла-
гаются наднациональные цифровые валюты, создаваемые вна-
чале на уровне региональных интеграционных структур.
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Соответственно, должны быть изменены функции и система 
управления МВФ. На него могла бы быть возложена ответствен-
ность за мониторинг курсообразования национальных валют, 
а также роль эмитента мировой валюты, используемой для чрез-
вычайного кредитования временных дефицитов платежных ба-
лансов отдельных государств и их национальных банков в целях 
предотвращения региональных и мировых валютно-финансо-
вых кризисов и поддержания стабильных условий международ-
ного экономического обмена. Совместно с Базельским институ-
том МВФ мог бы также выполнять функции глобального банков-
ского надзора, устанавливая обязательные нормативы для всех 
коммерческих банков, обслуживающих международный эко-
номический обмен. Для этого необходимо демократизировать 
систему управления МВФ, все государства-участники которого 
должны получить равные права.

Для  выравнивания возможностей социально-экономиче-
ского развития нужно обеспечить свободный доступ развиваю-
щихся стран к новым технологиям при условии их отказа от ис-
пользования получаемых технологий в военных целях. Государ-
ства, согласившиеся на  это ограничение и  открывшие доступ 
к информации о своих военных расходах, должны выводиться 
из-под  ограничений международных режимов экспортного 
контроля. Им также необходима помощь в получении важных 
для их развития новых технологий. Для этого в обязательном 
порядке следует резко активизировать деятельность ЮНИДО 
(в том числе по организации соответствующей информацион-
ной сети) и Всемирного банка. Последним должны предостав-
ляться кредитные ресурсы, эмитируемые МВФ, для долгосроч-
ного финансирования необходимых для развивающихся стран 
инвестиционных проектов в сфере освоения современных тех-
нологий и создания инфраструктуры. Доступ к этим ресурсам 
на тех же условиях рефинансирования должны получить также 
международные региональные банки развития.

В целях обеспечения добросовестной конкуренции следует 
ввести международный механизм пресечения злоупотреблений 
ТНК монопольным положением на  рынке. Соответствующие 
функции антимонопольной политики рекомендуется возло-
жить на ВТО посредством специального обязательного для всех 

государств-членов международного соглашения. Этим соглаше-
нием для  субъектов международного экономического обмена 
должно быть предусмотрено право требовать устранения ука-
занных злоупотреблений со  стороны ТНК, а  также компенса-
ции вызванных ими потерь за счет введения соответствующих 
санкций. В число преступного использования прав ТНК наряду 
с завышением или занижением цен, фальсификацией качества 
продукции и другими типичными примерами недобросовест-
ной конкуренции необходимо включить занижение оплаты тру-
да по отношению к региональному прожиточному минимуму, 
подтвержденному МОТ. В отношении естественных глобальных 
и региональных монополий должны быть установлены процеду-
ры регулирования цен на разумном уровне.

В условиях неэквивалентного экономического обмена госу-
дарствам в обязательном порядке следует оставить достаточную 
свободу для  регулирования национальных экономик в  целях 
выравнивания уровней социально-экономического развития. 
Наряду с принятыми в рамках ВТО механизмами защиты вну-
треннего рынка от  недобросовестной внешней конкуренции 
инструментами такого выравнивания являются разнообразные 
механизмы стимулирования НТП и государственной поддерж-
ки инновационной и инвестиционной активности; установле-
ние государственной монополии на использование природных 
ресурсов; введение норм валютного контроля для ограничения 
вывоза капитала и нейтрализации спекулятивных атак против 
национальной валюты; удержание под национальным контро-
лем важнейших секторов национальной экономики; другие 
формы повышения национальной конкурентоспособности.

Особое значение имеет создание благоприятных условий 
для  добросовестной конкуренции в  информационной сфере, 
включая средства массовой информации. Доступ в глобальное 
информационное пространство должен быть гарантирован 
всем жителям планеты, выступающим как в качестве потреби-
телей, так и в статусе поставщиков информации. Для поддержа-
ния открытости этого рынка следует применять жесткие анти-
монопольные ограничения, не позволяющие какой-либо стране 
или группе аффилированных лиц доминировать в глобальном 
информационном пространстве. Одновременно должен быть 
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обеспечен свободный вход на  рынок информационных услуг 
представителям различных культур. Важную для этого поддерж-
ку в силах оказать ЮНЕСКО за счет поступлений предложенного 
выше налога на валютообменные операции и платежей за до-
ступ к ограниченным информационным ресурсам. Одновремен-
но необходимо принять международные нормы по пресечению 
распространения информации, угрожающей социальной ста-
бильности.

В случае отказа США и ЕС от переустройства мирового эко-
номического порядка на указанных выше принципах, страны, 
заинтересованные в скорейшем переходе к новому мирохозяй-
ственному укладу, должны быть готовы сформировать собствен-
ные международные институты, альтернативные МВФ, Мирово-
му банку и Базельскому институту. Это вполне реально сделать, 
опираясь на консолидированную позицию стран БРИКС.

Расширение нового центра глобального экономического раз-
вития ставит предел воспроизводству институтов нынешнего 
мирохозяйственного уклада, ориентированного на обеспечение 
интересов американского капитала. Было бы наивно полагать, 
что  занимающая в  нем центральное положение финансовая 
олигархия добровольно откажется от  своего глобального до-
минирования. Ради его сохранения она и развязывает мировую 
войну, заставляя американскую военно-политическую машину 
крушить неконтролируемые ею сегменты экономической «пе-
риферии».

3.5. ДИАЛОГ И ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
В СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРАХ

3.5.1. Глобальные социодемографические проблемы308

С конца XX века в мире наблюдаются признаки глобального 
социально-демографического кризиса, позиционируемого в на-
стоящее время важнейшей глобальной проблемой современно-

308 Раздел написан при поддержке гранта Российского фонда фунда-
ментальных исследований № 19-010-00136 «Фундаментальные основы 
и  система приоритетов долгосрочной стратегии преодоления социоде-
мографического кризиса в мире и в России».

сти. Этот кризис находит выражение в падении темпов прироста 
населения, увеличении числа стран, находящихся в состоянии 
депопуляции, распространении опасных болезней и голода, в ро-
сте потоков мигрантов между богатыми и бедными странами, 
а также цифрового неравенства. Для решения вышеназванных 
проблем требуется разработка новой долгосрочной глобальной 
стратегии социально-демографического развития и  партнер-
ства при усилении роли ООН в реализации главной глобальной 
проблемы человечества (демографической) на основе истинных 
концептов и ценностей, а также технологий истинных смыслов.

Современный концепт социально-демографической и соци-
ально-культурной политики

В XXI веке — веке глобальной гибридной (информационно-
цифровой, демографической, экономической и  др.) холодной 
войны, глобализации, цифровизации — появилось новое по-
нятие «мертвая цивилизация», когда обесцениваются жизнь 
человека и  сам человек. В  2020  г. прибавилась еще  проблема 
пандемии (по степени распространенности, а не по количеству 
заболевших) коронавируса, охватившей практически все страны 
мира. Всего в мире вирусом COVID-19 заражены более 7,2 млн 
человек, из которых приблизительно 413 тыс. умерли (данные 
на 12.06.2020 г.309). В современной глобальной социально-демо-
графической и социально-культурной областях политики появи-
лись новые ценности и смыслы, отличные от тех, которые ут-
верждала Ялта 1.0, а еще ранее — Лига Наций — прообраз ООН, 
у истоков которой стоял император Российской империи Нико-
лай II (учреждение Лиги Наций предложил Российский импера-
тор Николай II на конференции в Гааге еще в мае 1899 г., после 
этого начали проводить первые ее заседания, хотя формально 
она была институционализирована лишь в 10 января 1920 г.).

XXI в. требует и нового концепта глобальной социально-де-
мографической и социокультурной политики. Впервые в исто-
рии человечества в начале нынешнего века на самом высоком 
политическом уровне были заключены международные со-

309 URL: https://news.mail.ru/politics/42158119/?frommail=1 — (дата об-
ращения: 12.06.2020).
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глашения о построении на планете Земля «единого наднацио-
нального глобального цифрового общества». На  современном 
этапе этот процесс, именуемый глобальной цифровой транс-
формацией экономики и  общества, чрезвычайно ускоряется. 
«Дивный новый мир» в  ранее христианском мире становится 
все более «постхристианским миром», его еще называют «гло-
бальным абортарием»310. Многие семьи в европейских странах 
поражены бездетностью. Россию охватил демографический кри-
зис. Еще недавно нынешняя столица Норвегии Осло называлась 
Христианией. В Конституциях многих европейских стран были 
отражены христианские основы их государственности. С обра-
зованием Европейского Союза там фактически исчезает христи-
анский мир. Европейское сообщество из 27 государств с населе-
нием 446 774 579 450 человек (на 01.01.2019 г.) подменило собой 
«соль земли»311.

В  качестве концепта глобальной социально-демографиче-
ской и социально-культурной политик посредством технологий 
ложных смыслов и ценностей закладываются мальтузианские 
идеи о  сокращении народонаселения земного шара, теории 
эволюции человека Ч. Р. Дарвина на основе его книги «Проис-
хождение видов путем естественного отбора, или Сохранение 
благоприятных рас в борьбе за жизнь», евгеники как теории со-
циального дарвинизма, осужденной на Нюрнбергском процессе, 
а также идей «Римского клуба», направленных на депопуляцию 
народонаселения мира.

В 1968 г. Аурелио Печчеи основал «Римский клуб» при участии 
Д. Рокфеллера. Данная неправительственная организация рас-
пространяет идеи, что если человечество хочет выжить, то оно 
должно пойти или согласиться на следующие меры:

• сдерживание демографического роста;
• сокращение промышленного роста;
• поступление частью национального суверенитета и др.
Логика рассуждений следующая: перенаселенность Земли 

может сопровождаться серьезными последствиями. Интенсив-

310 URL: https://ruskline.ru/news_rl/2020/06/10/posthristianskii_mir_stal_
globalnym_abortariem — (дата обращения: 10.06.2020).

311 Там же.

ное промышленное развитие может истощить ресурсы, в  ре-
зультате чего произойдет сокращение плодородия земель и за-
грязнение окружающей среды, последуют такие ноосферные 
климатические изменения, которые приведут к экологическо-
му коллапсу.

Анализ основных тенденций демографического развития 
мира и России

Пандемия COVID-19 обострила демографический кризис 
в мире и в России в частности. Существует два основных диа-
метрально противоположных мнения: во-первых, коронави-
русная эпидемия ускорила процесс глобализации; во-вторых, 
она его замедлила. Сторонники первой точки зрения считают, 
что на волне глобальной угрозы человечество объединит свои 
усилия, произойдет усиление центра силы в лице западной ци-
вилизации. Вторая точка зрения предполагает, что образуется 
два или три центра силы (США и КНР, второй вариант — еще Ев-
росоюз как мировой лидер). Наша точка зрения — мир переходит 
к многополярному временному мироустройству, в котором Рос-
сия занимает свое достойное место. Сложился стратегический 
треугольник: Россия, США, Китай.

Однако в любом случае глобальный демографический кризис 
в условиях пандемии только обостряется. Опросы итальянских 
ученых в условиях коронавируса показали, что в развитых стра-
нах мира при  регулируемой рождаемости происходит резкое 
снижение желания родителей иметь новых детей. В развиваю-
щихся странах в условиях неконтролируемой рождаемости ре-
жим самоизоляции может привести к росту зачатий, в России — 
к росту числа абортов, как в 1990-е — начале 2000-х гг. В целом 
можно отметить, что  пандемия и  финансово-экономический 
кризис могут еще обострить демографический кризис в мире — 
снижение рождаемости в развитых странах мира и в России и ее 
рост в развивающихся государствах. В то же время в США на-
блюдается небывалый для мирного времени рост смертности. 
То же относится и к европейским странам, прежде всего к Ита-
лии и Испании. Это тоже неблагоприятно скажется на демогра-
фической ситуации в  этих странах. Психологи предсказывали 
рост психических заболеваний как следствие пандемии, и в ито-
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ге в США и Западной Европе наблюдаются расовые беспорядки, 
которые в том числе являются и следствием пережитого стресса.

В целом можно говорить об углублении социально-экономи-
ческого и социально-культурного неравенства вследствие пан-
демии. В прогнозе ООН 2020 г.312 предполагается, что пандемия 
коронавируса сократит мировую экономику на 3,2 % в 2020  г., 
что  будет самым большим падением экономического роста 
в мире со времени Великой депрессии. В докладе также говорит-
ся, что, как ожидается, COVID-19 сократит объем мирового про-
изводства почти на 8,5 трлн долл. в течение следующих двух лет; 
в развитых странах в этом году ВВП упадет на 5,0 %. Пандемия 
также «усугубит нищету и неравенство на планете»: по оценкам 
экспертов, в 2020 г. 34,3 млн человек могут оказаться за чертой 
бедности (56 % из них в Африке), а к 2030 г. их число увеличится 
еще на 130 млн человек, что нанесет огромный удар глобальным 
усилиям по искоренению голода и нищеты.

Каковы  же были мировые демографические тенденции 
до пандемии, в 2019 г.? Прогноз ООН по численности населения 
в мире представлен на рис. 7.5.

312 ООН представила доклад о состоянии мировой экономики в сере-
дине 2020 года Источник — сайт Вольного экономического общества Рос-
сии  — URL: http://veorus.ru/события/новости/oon-predstavila-doklad-o-
sostoyanii-mirovoy-ekonomiki-v-seredine-2020-goda/ — (дата обращения: 
09.06.2020).

В 2019 г. население мира распределяется по регионам следую-
щим образом: 61 % приходится на долю Азии (4,7 млрд человек), 
17 % — Африки (1,3 млрд человек), 10 % — Европы (750 млн) чело-
век, 8 % — Латинской Америки и Карибского бассейна (650 млн 
человек), 5 % — Северной Америки (370 млн человек) и Океании 
(43 млн человек). Страны с самой большой численностью насе-
ления — Китай (1,44 млрд человек) и Индия (1,39 млрд человек); 
их население составляет, соответственно, 19 % и 18 % мирового 
населения313.

В 2019 г. уровень рождаемости составил 2,5 ребенка на одну 
женщину; средняя продолжительность жизни — 72,6 г. В период 
2010–2015 гг. среднегодовой чистый приток мигрантов в Европу, 
Северную Америку и Океанию составлял 2,8 млн человек314.

Данные средние мировые показатели содержат очень се-
рьезные пострановые различия. В 2019 г. ПРООН опубликовала 
очередной доклад о человеческом развитии — 2019 «За рамка-
ми уровня доходов и  средних показателей сегодняшнего дня: 
неравенство в человеческом развитии в XXI веке»315. В докладе 
отмечается, что  первые два десятилетия XXI  в. были впечат-
ляюще прогрессивны в области сокращения крайней нищеты, 
но по-прежнему недопустимо велик разрыв в таких важных ба-
зовых правах и возможностях, как право на жизнь и еду, свобода 
выбора, возможность посещать школу или устроиться на работу. 
В условиях нависшей угрозы климатического кризиса и ради-
кальных технологических изменений неравенство в человече-
ском развитии приобретает новые формы.

Несмотря на значительное сокращение, разница в ожидае-
мой продолжительности жизни при  рождении между страна-
ми с низким и очень высоким уровнем человеческого развития 
по-прежнему составляет 19 лет. В число наиболее ущемленных 

313 Народонаселение  — URL: https://www.un.org/ru/sections/issues-
depth/population/ — (дата обращения: 09.06.2020).

314 Народонаселение  — URL: https://www.un.org/ru/sections/issues-
depth/population/- (дата обращения: 09.06.2020).

315 Резюме-доклад о человеческом развитии — 2019. За рамками уров-
ня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в че-
ловеческом развитии в XXI  веке// URL: http://hdr.undp.org/sites/default/
fi les/hdr_2019_overview_-_russian. pdf- (дата обращения: 09.06.2020).

Рис. 7.5. Прогноз ООН по численности населения мира. 
Источник: Народонаселение — URL: https://www.un.org/ru/sections/

issues-depth/population/ — (дата обращения: 09.06.2020).
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входят 600 млн человек, все еще живущих в условиях крайней 
нищеты по уровню доходов, и их число резко возрастает до 1,3 
млрд человек, если использовать для оценки индекс многомер-
ной бедности.

В таблице 7.8 представлены значения индекса человеческого 
развития для 2018 г.

Как  видно из таблицы 7.8, ведущее место по  уровню ИРЧ 
занимают европейские страны, США находятся на  15-м ме-
сте, страны БРИКС пока по уровню ИЧР расположены на очень 
скромных позициях.

Что касается демографической ситуации в России, то она но-
сит критический характер. Население России будет расти мень-
шими темпами, чем ожидалось ранее. Об этом свидетельствуют 
цифры, приведенные в прогнозе Министерства экономическо-
го развития. Предполагается, что к концу этого года население 
РФ будет 146,8 млн человек вместо 147 млн, на которые страна 
ориентировалась ранее. В  2021  г. спрогнозированная числен-

ность населения составит 147 млн человек, на 0,3 млн меньше 
объявленного ранее количества. А в 2022-м — 147,2 млн вместо 
147,7 млн человек. Наконец, в 2023 г. ожидается 147,7 млн вме-
сто 148,2 млн человек, а в 2024-м — 147,5 млн вместо 148,7 млн 
человек. В рамках этого прогноза снижается и численность тру-
доспособного населения: в 2020 г. работать смогут 82,4 млн че-
ловек вместо 82,5 млн, в 2021-м — 82,9 млн человек (вместо 83,1 
млн), в 2022  г. — 83,4 млн человек (вместо 83,7 млн), в 2023-м 
и 2024 гг. — 84 и 84,8 млн человек (вместо 84,4 и 85,3 млн) со-
ответственно. При  этом пенсионеров тоже станет меньше, 
чем ожидалось, — к 2024 г. их количество составит 35,4 млн че-
ловек вместо 35,6 млн человек.

На 1 декабря 2019 г., по данным Росстата, в стране постоянно 
проживали 146,8 млн человек. За прошлый год численность на-
селения сократилась на 26,3 тыс. человек, однако миграционный 
прирост компенсировал ее более чем на 90 процентов316.

В целом можно отметить, что человечество переживает соци-
ально-демографический кризис, вызванный снижением рожда-
емости вплоть до депопуляции в развитых странах мира, некон-
тролируемым ростом населения в слаборазвитых государствах 
при увеличении неравенства между странами.

Перспективы социокультурной динамики мира и России
Отличительной особенностью нынешней ситуации является 

то, что, возможно, впервые в истории многие технологии, стоя-
щие за текущими преобразованиями, доступны всюду на Земле. 
Тем не менее разрыв в способности стран использовать новые 
возможности очень велик, что  имеет огромные последствия 
в плане неравенства и человеческого развития. Данные техно-
логии позволяют перейти на новый уровень социально-культур-
ного развития. Если раньше Питирим Сорокин писал о переходе 
к интегральной системе социокультурных ценностей, то можно 
говорить о том, что в ее рамках уже после жизни Питирима Со-
рокина произошло зарождение виртуальной системы социо-

316 Минэкономразвития спрогнозировало сокращение населения 
России URL: https://rg.ru/2020/02/19/minekonomrazvitiia-sprognozirovalo-
sokrashchenie-naseleniia-rossii. html- (дата обращения: 09.06.2020).

Таблица 7.8. Индекс человеческого развития (ИЧР) для 2018 г.

Страна ИЧР Рейтинг

Норвегия 0,954 1

Швейцария 0,946 2

Германия 0,939 4

США 0,920 15

Франция 0,891 26

Российская Федерация 0,824 49

Бразилия 0,761 79

Китай 0,758 85

Южная Африка 0,705 113

Индия 0,647 129

Резюме-доклад о человеческом развитии — 2019. За рамками уровня доходов и средних 
показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке URL: http://hdr.
undp.org/sites/default/fi les/hdr_2019_overview_-_russian. pdf- (дата обращения: 09.06.2020).
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культурных ценностей, в основе которой лежит использование 
интернета. Переход к «цифровым» технологиям уже стал повсе-
местным, но он происходит очень неравномерно.

Только 3,2 процента взрослых в странах с низким уровнем 
человеческого развития имеют высшее образование по срав-
нению с 29 процентами в развитых странах. В плане доступа 
к технологиям в развивающихся странах на 100 жителей при-
ходится 67 абонентов мобильной связи, что  вдвое меньше 
чем  в  странах с  очень высоким уровнем человеческого раз-
вития. Что  касается широкополосного доступа к  интернету, 
то в странах с низким уровнем человеческого развития име-
ется менее 1 абонента на 100 жителей по сравнению с 28 або-
нентами на 100 жителей в странах с очень высоким уровнем 
человеческого развития. Около 262 млн детей не  посещают 
начальную или среднюю школу, а 5,4 млн детей не доживают 
до возраста пяти лет317. 

Таким образом, внедрение «цифровых» технологий, лежащих 
в  основе виртуальной системы социокультурных ценностей, 
в слаборазвитых странах сильно затруднено, что вызовет рас-
слоение населения Земли по преобладанию данной системы со-
циокультурных ценностей.

Новая система ценностей порождает отрыв виртуального 
мира от реального, что еще скажется на психологических осо-
бенностях восприятия окружающего мира новым поколением 
землян, имеющим доступ к цифровым технологиям.

Пандемия — массовое закрытие школ, колледжей, вузов, объ-
ектов культуры и перевод их в онлайн-режим — резко ускори-
ла процесс цифровизации. В то же время специалисты говорят,  
что преподавание в офлайн-режиме не может быть полностью 
заменено онлайновым. Магистрантам, аспирантам важно лич-
ное общение с преподавателями. То же касается и школьников, 
которые в школах не только учатся, но и воспитываются. Но по-
сле форс-мажорного перехода на дистанционное обучение та-
кие технологии смогут использоваться в учебном процессе по-

317 Резюме-доклад о человеческом развитии — 2019. За рамками уров-
ня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в че-
ловеческом развитии в  XXI  веке URL: http://hdr.undp.org/sites/default/
fi les/hdr_2019_overview_-_russian. pdf- (дата обращения: 09.06.2020).

всеместно, где есть интернет. Но это, как уже говорилось ранее, 
усилит неравенство между развитыми и слаборазвитыми стра-
нами.

Интернет делает доступным и распространение произведе-
ний искусства, высокой культуры для широких слоев населения. 
Так, во время эпидемии в России проводились онлайн-трансля-
ции спектаклей Большого театра, концертов Московской филар-
монии, спектаклей ведущих театров, экскурсии по музеям мира. 
Таким образом, интернет не только потакает «желтой прессе» 
и играм, о чем много пишут, но и служит распространению ше-
девров мировой культуры.

Даже в религиозной сфере интернет делает более доступны-
ми «культовые отправления». Так, во время эпидемии коронави-
руса и закрытия храмов для прихожан происходили трансляции 
православных служб через сайты храмов. Это, конечно, не может 
заменить таинство эвхаристии, но  позволяло верующим уча-
ствовать в литургии, пусть и виртуально.

Таким образом, переход к виртуальной системе социокуль-
турных ценностей позволяет технологически обеспечить при-
общение к новым процессам в образовании, культуре, даже ре-
лигии, но в то же время наблюдается усиление неравенства в до-
ступе к этим явлениям и неполноценность онлайн-услуг.

3.5.2. Глобальные социокультурные проблемы
3.5.2.1. Глобальное недоверие и его причины
Глава ООН Антониу Гутерриш, выступая на Всемирном сам-

мите по вопросам управления в Дубае (ОАЭ) 13 февраля 2017 года, 
подчеркнул в своей речи, что в современном мире присущая ему 
хаотичность оборачивается непредсказуемостью и ведет к без-
наказанности за противоправные действия. И такое положение, 
по его словам, наблюдается повсюду, оно порождает глубокое 
недоверие между отдельными странами, между группами стран 
и  способствует росту числа конфликтов, которые становится 
все труднее разрешать. В чем причина столь серьезной трево-
ги первого лица ведущей организации нашей планеты? Какие 
основные вызовы стоят перед индивидом и социумом в целом? 
И какие сценарии будущего мы можем сегодня обозначить?
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Идея создания ООН, а также ЮНЕСКО основывается на убеж-
дении в том, что диалог между людьми разных культур способен 
возобладать над  раздором, что многообразие — это всеобщее 
благо, и  что  народы мира гораздо сильнее объединяет общая 
судьба, нежели самобытность разделяет их. Организация Объ-
единенных Наций, как она задумана, может стать подлинным 
домом для диалога между цивилизациями; форумом, в котором 
такой диалог может разрастаться и  приносить плоды во  всех 
сферах человеческой деятельности.

Этот тезис основан на словах бывшего Генерального секретаря 
ООН Кофи Аннана. С этого времени прошло уже почти двадцать 
лет, в разных странах мира были проведены сотни, если не тыся-
чи, конференций, семинаров и встреч. Все это порождает принци-
пиальные вопросы, на некоторые из них я попытаюсь ответить.

Почему культура диалога между разными цивилизациями, 
религиями и  сферами знаний пока несильно распространена 
и признана на Западе, почему она не является привлекательной 
среди носителей тоталитарной политической и  религиозной 
доктрины на Востоке?

Какие динамичные принципы будут основой диалога и пар-
тнерства цивилизаций? Какие препятствия ждут человечество 
на пути к взаимному доверию и партнерству? И наконец, какие 
первоначальные выводы можно сделать в процессе этого диа-
лога и партнерства?

Не претендуя на окончательные ответы, наоборот, оставляя 
вопросы открытыми для  их  углубления и  осмысления, попы-
таемся обсудить тему, относящуюся к взаимодействию систем 
ценностей, имея в виду:

1) либеральную систему и все ее постмодернистские варианты;
2) классическую социалистическую систему и некоторые ее 

современные производные;
3) религиозную систему со всеми ее проявлениями в сообще-

стве людей и отношениями к процессам извне.
Анализ современной ситуации и перспектив ее развития по-

зволяет сформулировать двенадцать тезисов:
1) необходимо признать, что потерянность человека в боль-

шинстве частей мира вызвана сегодня потерей компаса матери-
альной и духовной безопасности для его настоящего и будущего;

2) потеря этого компаса безопасности главным образом свя-
зана с недостатком позитивных, конструктивных ориентиров, 
которые больше не предоставляются людям ни в либеральной 
системе с ее классической, модернистской и постмодернистской 
традициями, ни, к сожаленью, носителями абсолютных истин, 
которые опираются на определенные религиозные институты 
и тексты;

3) к сожалению, каждая система претендует на универсаль-
ность и  глобальность, утверждая, что  ключ к  компасу истины 
находится в ее руках. Но действительно видимый и ощутимый 
результат — это дальнейшее нарастание интенсивности абсурд-
ного и безумного конфликта между адептами той или иной си-
стемы;

4) человек подчинен адской конфликтной игре, которую мно-
гие считают вечной и незаменимой, между понятиями или об-
разами «ангела и  сатаны», «капиталистического и  пролетар-
ского», «демократического и недемократического», «западного 
и восточного менталитета», «религиозного и светского» и мно-
гих других. «Убийственные дихотомии», те, которые делят все 
только на черное и белое, все эти противопоставления служат 
только для  укрепления их  владельца в  стенах его веры и  его 
системы закрытого догматизма. Таким образом, он закрывает 
двери разумного диалога, маргинализирует творческое чело-
веческое общение и ставит высокие барьеры, препятствующие 
сближению, взаимодействию и сотрудничеству лучших областей 
цивилизованного сообщества и  извлекает выгоду из  сильных 
сторон каждой стороны;

5) опасность того, что «могущественные глобалисты» станут 
диктовать единую экономическую и культурную модель, ком-
пенсируется опасностью замкнуться в узкой идентичности «Я». 
Подобно тому, как проявления тьмы и узкого видения сопрово-
ждали все виды тоталитаризма предыдущей неолиберальной 
и коммунистической риторики, кампания узкой идентичности 
доминирует и  у  сторонников тоталитарных доктрин, которые 
руководствуются духом принятия «абсолютных истин». Здесь, 
по  мнению французского мыслителя Поля Рикора, возникает 
феномен «одержимости или безумства идентичности». Каждая 
группа из воинствующих сторон умеет злоупотреблять коллек-
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тивной памятью людей. Каждая группа или община рождается 
в  состоянии войны, и  эти насильственные действия обретают 
легитимность благодаря так называемому «верховенству зако-
на», но в этой войне всегда есть две стороны: победившая и про-
игравшая. Для одних события — слава, для других — унижение. 
Празднование одной стороны сопровождается ненавистью 
с другой, и, таким образом, хранятся в  архивах коллективной 
памяти реальные раны и отрицание не только других, но и са-
мих себя;

6)  отсутствие спокойного, разумного подхода ко  всему, 
что  вырабатывается физиологической, психологической, ум-
ственной и духовной энергией, создает «дурной нарциссический 
эгоизм» отдельных лиц и групп. Именно это создает односто-
ронние, «центральные видения». Каждая сторона имеет геогра-
фический, культурный и религиозный характер или даже пар-
тизанскую идеологию (будь у нее европейский, западный, ази-
атский или другой корень). Из-за всего этого больного, дурно 
пахнущего климата взлетают ввысь волны либо превосходства, 
либо неполноценности той или иной расы, культуры, цивили-
зации или даже религии и духовного выбора. Но каждый слеп 
к простому антропологическому факту: мы все относимся к еди-
ной человеческой расе;

7) возможно, человеческая раса все еще находится в процес-
се определения приоритетов. Людям навязывается следование 
животным инстинктам и в  первую очередь инстинкт борьбы 
за  выживание, так, что  доктрина «социального дарвинизма» 
преобладает и остается сегодня реальным принципом. «Выжи-
вает сильнейший» — вирус этой доктрины твердо живет в умах 
политиков и военных комиссаров, а также теоретиков и практи-
ков политических консульств и военных министерств. В итоге 
мы наблюдаем это не только среди «сильных игроков», незави-
симо от различий в их позициях и ситуациях, но также и среди 
так называемых «слабых или маленьких игроков». Отсюда не-
прерывное нагнетание всех типов конфликтов и войн, которые 
убивают тела и души подавляющего большинства страдающего 
населения планеты;

8) в настоящий момент экзистенциальная мудрость, основан-
ная на гармоничной философии, которая признала существова-

ние пространств: мира и  агрессии, открытости и  закрытости, 
света и тьмы, доступна в разных пропорциях. Наша общая зада-
ча заключается в преодолении бури агрессии и закрытых много-
метровых бетонных стен вокруг своего узкого «Я». Ни одна ре-
лигиозная или светская попытка разрушить эти стены не была 
успешной, независимо от  речей ее инициатора, если человек 
не начал разбирать ее сам, если силы его разума, сердца и духа 
не были мобилизованы во всех областях;

9) все, что происходит с нами и с окружающими, не предпо-
лагает ничего, кроме разрушения, угнетения, несправедливости 
и разжигания всех видов войн — и психологических, и религиоз-
ных. Таким образом, машина разрушения была запущенна все-
возможными иррациональными силами военной техники и аб-
сурдной адской гонкой вооружений, не  обращающими внима-
ния на самые святые и великие создания Бога на этой планете, 
на вечную область человеческой личности, не используя область 
рационального диалога и  мобилизуя конструктивные энергии 
для расширения и углубления своей воли и разума. Приверженцы 
партнерства и творческого сотрудничества между цивилизация-
ми в этой атмосфере, существующей и на Западе, и на Востоке, 
кажутся изгоями, мечтателями, словно  бы прибывшими к  нам 
с другой планеты;

10) наш мир не изменится и не сможет решить современные 
экологические, демографические, финансовые, геополитиче-
ские и другие глобальные проблемы, если он не примет культуру 
диалога и продуктивного, конструктивного, выгодного сотруд-
ничества во всех областях и на всех уровнях, и в равной степени 
для всех людей без исключения. Научные прорывы не увенча-
ются успехом, если они не опираются на конструктивный, ком-
плексный, научный подход, плюралистическую методологию 
и управленческие методы культурного разнообразия;

11) «оркестр современных цивилизаций» продолжает играть 
какофонию. Это будет продолжаться, если каждая из них (име-
ются в виду европейская, американская, русско-евразийская, ин-
докитайская, исламская и океаническая цивилизации) не нач-
нет работать над собой, чтобы поддержать общий психологиче-
ский, рациональный и человеческий аспект в своей ментальной 
и практической деятельности;
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12) у человечества есть два варианта, мы не имеем третьего 
пути: либо инерционный путь, разложение через постоянную 
реанимацию смертельных болезней, которые разнообразные 
эгоисты постоянно разносят в  своих практиках нарциссизма 
и заражают отдельных людей и группы. Их практики основаны 
на сознании и поведении «правитель и управляемый», «силь-
ный и слабый». Либо вариант, который дает реальную надеж-
ду на продолжение справедливой человеческой цивилизации 
на земле благодаря бдительности мудрого ноосферного разума, 
который на всех уровнях жизни стремится к словам и действи-
ям, чтобы вдохновлять и продолжать ежедневное воспитание 
ума, души и поведения, чтобы представлять, принимать и во-
площать общие человеческие и  небесные ценности, которые 
во многом сводятся к трем: Наука, Этика и Красота. Истина, 
которую принимает каждый, приходит благодаря мудрости 
научного, конструктивного и  открытого для  всех тайн зем-
ли и  вселенной разума. Этика представляет собой принятие 
и представление всех ценностей трансцендентной этики лю-
дей. И красота, в смысле Ф. Достоевского, которая представле-
на  через постоянную работу на уровне человека и группы так, 
что культура языка и тепло сердечной привязанности, любви 
и мудрости ума всегда присутствуют, начиная от мельчайших 
деталей наших дневников и заканчивая принятием самых важ-
ных решений в нашей жизни.

Выходом из тупикового вектора кризисов современной ци-
вилизации мог бы быть очень простой и почти невозможный 
на уровне каждого индивида и каждого социума шаг, если каж-
дый индивидуум внушит себе два простых слова: я могу! Я могу 
быть позитивным и созидающим, если смысл моей жизни стоит 
на следующих принципах:

• саморазвитие и  самосовершенствование. Способность 
уделять время и внимание раскрытию внутреннего потенци-
ала;

• ответственность. Ответственность за свою жизнь, реше-
ния, за свои успехи или ошибки;

• воля и разумность. Преодоление трудностей для достиже-
ния поставленных целей благодаря пониманию и анализу ситу-
аций для их разумного урегулирования;

• оптимизм и позитивное мышление. Умение быть счастли-
вым, уверенным в успехе. Благодарность и умение прощать чу-
жие ошибки. Радость за успехи других людей;

• открытость и  честность. Способность и  желание быть 
собой, дарить лучшую часть своего внутреннего мира другим 
без двуличия, наигранности и закрытости;

• доверие к жизни. Восприятие любых ситуаций и процессов 
как необходимых, справедливых и целесообразных;

• альтруизм и забота о других. Искреннее желание быть со-
лидарным — полезным другим.

Обладание наилучшими качествами способно изменить 
не  только мою собственную жизнь, но  и  социум, в  котором 
я живу, и мир в целом. И тогда доверие между людьми разных 
национальностей, культур и  религий — эта священная задача 
и миссия ООН, — имеет шанс на выживание и процветание.

3.5.2.2. Изменение баланса между знаниями, опытом и мудро-
стью и их ролью в процессе принятия решений

Общеизвестным является то, что цифровая эпоха революцио-
низирует доступность информации и больших данных, и каждый 
человек, имеющий доступ к интернету, может получить знания: 
знания резко расширяются318. Напротив, навыки и опыт (за ис-
ключением использования цифровых технологий) сокращаются. 
Рассмотрим коренные народы Арктики, которые тысячелетия-
ми бороздили бескрайние просторы тундры, опираясь на зна-
ния, передаваемые из поколения в поколение. Что происходит, 
когда GPS, который они теперь используют, выходит из строя? 
Они буквально потеряны. Современные цифровые знания раз-

318 Иллюстрацией этому тезису является следующая притча. В классе 
учитель истории задал риторический вопрос: «Откуда мы знаем о про-
шлых эпохах?». Один из учеников тут же ответил: «Мы гуглим их, сэр». 
Действительно, в эпоху интернета знание есть везде и для всех. Но есть 
и проблемы. У ребенка не было когнитивных знаний о предмете, кото-
рые он мог бы развить позже, он не имел представления о том, откуда 
берется информация, к которой он может получить доступ, и насколь-
ко надежна эта информация. Кроме того, цифровая технология, кото-
рую он использовал, разрушила его когнитивную устойчивость: у него 
не было бы никакой информации, если бы сеть отказала, и его первой 
реакцией было бы не думать и быть инновационным, а получить доступ 
к готовой информации.
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рушают их  устойчивость. С  этической точки зрения, конечно, 
прогресс и модернизация не могут быть утаены от конкретных 
секторов общества, но мы должны стремиться сохранить навыки 
и поощрять деятельность по приобретению опыта.

Почему важны знания, навыки и опыт? Они играют ключевую 
роль в личной жизни и в жизни общества. На уровне управления 
они должны играть критически важную роль в достижении му-
дрости, с тем чтобы можно было принимать мудрые решения 
для  защиты и развития общества. К сожалению, однако, мно-
гие решения основаны больше на знаниях (и не всегда на них!), 
чем на мудрости. Как правило, знание стремится максимизиро-
вать краткосрочную выгоду, и слишком часто для относительно 
небольшого элитного сектора общества, тогда как мудрость име-
ет более долгосрочную перспективу и более широкую социаль-
ную значимость, простирающуюся до защиты Матери-Земли.

Переход от мудрости к  действию часто затруднен, потому 
что каждый обладает знаниями, которые позволяют принимать 
решения, ведущие к краткосрочной выгоде. Рассмотрим нефтя-
ную и газовую промышленность. Краткосрочная выгода для от-
носительно небольшого сектора общества, располагающего ре-
сурсами, способствует принятию решений, в  которых добыча 
нефти и газа ставится во главу угла по сравнению с местной охра-
ной окружающей среды и даже глобальной охраной в результате 
воздействия изменения климата. Такие решения можно назвать 
«умными» не потому, что они умны, а потому, что они приводят 
к краткосрочной выгоде для повестки дня лиц, принимающих 
решения. Еще один современный пример — это решения, кото-
рые принимаются во многих странах, страдающих от пандемии 
Covid-19, чтобы оживить экономику, несмотря на мудрые со-
веты экспертов-ученых, указывающих на возрастающие риски 
для здоровья. Слишком часто мудрость сталкивается с барьером 
краткосрочной выгоды и не может привести к надлежащему при-
нятию решений.

В отличие от «умных» действий, влияющих на принятие ре-
шений, растет число попыток влиять на принятие решений с по-
мощью активизма. Такая деятельность обходит барьеры для при-
нятия решений, основанных на мудрости, заменяя совокупные 
знания, опыт и мудрость экспертов повсеместными цифровыми 

знаниями в сочетании с социальными сетями и иногда экстре-
мизмом. В этом случае цели обоих путей воздействия на приня-
тие решений одинаковы (например минимизация вредных по-
следствий изменения климата), но лежащий в их основе уровень 
понимания существенно отличается. Какой путь наиболее выго-
ден — мудрость экспертов, которые более чем за 30 лет правиль-
но предсказали изменение климата и его последствия на деся-
тилетия вперед от того, что мы сейчас переживаем, но оказали 
незначительное влияние на принятие решений, или молодой, 
сердитый активист, который получает массовое внимание 
средств массовой информации, но все еще не предпринимает 
достаточных действий.

Человеческое общество сейчас находится на переломном эта-
пе из-за воздействия вируса Covid-19. Многие страны доказали, 
что личные жертвы могут смягчить последствия пандемии. По-
бочным продуктом является сокращение выбросов парниковых 
газов CO2, улучшение качества воздуха и повышение активности 
диких животных. Могут ли действия, направленные на кратко-
срочное здоровье, быть применены к долгосрочным проблемам, 
таким как изменение климата? Или же опять доминирует эко-
номика? Могут ли страны сосредоточиться на  совместной ра-
боте, чтобы поддержать друг друга, как это произошло в Европе 
и России, или глобализация уменьшится, поскольку некоторые 
страны, такие как США, удерживают ресурсы от других?

Глобализация становится все более очевидной и в сфере об-
разования. Современные глобальные модели образования пред-
ставлены в  двух различных типах базовых образовательных 
систем. Во-первых, «глобальное образование», такое как Болон-
ский процесс, возглавляется рядом стран (в основном Европой 
и США). Второй тип глобальной модели образования является 
более традиционным и  представляет собой совокупность на-
циональных систем образования, где ведущую роль играет госу-
дарство. Каким образом «национальные системы образования» 
взаимодействуют с предполагаемыми проектами «глобального 
образования» в универсальном масштабе — большой открытый 
вопрос. Однако лучшее будущее, ради которого работает обра-
зование, не может быть просто универсальным для всего чело-
вечества. Оно должно одновременно включать в себя и общее, 
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и  особенное, и  единичное, например обеспечивая механизм 
культурной передачи. Если нет, то в нем не будет места чело-
вечеству, а только искусственному интеллекту, лишенному ин-
дивидуальности, национально-культурных идентичностей, ре-
гиональных, локальных и других различий. Однако существует 
также опасность наличия национальных направлений в области 
образования. Изобретение и развитие технологий, обеспечива-
емые активным подходом к решению проблем, могут быть ис-
пользованы во благо или во вред, поскольку результатами об-
разования можно манипулировать в интересах национальных 
программ.

Отвечать на такие важные вопросы придется следующему по-
колению, и для него это будет нежелательным бременем, навя-
занным нашим поколением. Наша моральная ответственность 
перед нашими преемниками должна состоять в том, чтобы вос-
питывать и наделять их такими возможностями, которые ведут 
к мудрости, сохраняя при этом внешнюю устойчивость по отно-
шению к цифровому миру.

Может ли быть достигнуто обучение мудрости, а не знанию? 
Это зависит от будущей роли университетов в передовом цифро-
вом мире, где преподавание технологического развития может 
иметь приоритет над поощрением развития мудрости, которая 
не является уникальным достоянием академических кругов. Та-
ким образом, чтобы стимулировать развитие мудрости, универ-
ситеты должны выйти за пределы своего кампуса, уметь распоз-
навать мудрость и вводить примеры в свои учебные програм-
мы. Примеры мудрости можно найти как в рамках глобального 
и национального образования, так и за его пределами, например 
в традиционных и местных системах знаний.

В  то  время как  образование может предоставлять инфор-
мацию в цифровом виде, обучение навыкам гораздо сложнее 
и часто требует практического доступа к дорогостоящему обо-
рудованию и  технологиям. Имея в  виду этот тип специали-
зации, должны  ли университеты продолжать охватывать все 
предметные области в  глобализованном мире  или они долж-
ны специализироваться? Одной из  опасностей для  общества 
специализации является потенциальное доминирование на-
циональной/политической повестки дня и отсутствие местных 

требований к образованию по всем предметам. Однако центра-
лизованное образование по конкретным темам может стимули-
ровать оригинальность и изобретательность. С другой стороны, 
специализация уменьшает возможности для мульти- и транс-
дисциплинарных исследований. Одним из примеров является 
важность совместного обучения ученых-экологов, политологов 
и студентов естественнонаучных и гуманитарных факультетов, 
чтобы они знали, как лучше работать вместе, чтобы защитить 
Землю, и как общаться в различных формах. Это многоплановое 
образование также улучшило бы перевод инноваций и проблем 
в процесс принятия решений. Однако для успешного осущест-
вления этого дисциплинарного взаимодействия необходимо 
эффективное социальное взаимодействие. При нынешнем раз-
витии «глобального образования», обучении в основном непер-
сонализированных учителей с цифровыми уроками и взаимо-
действием в социальных сетях, будущее может зависеть от ли-
деров, которые не имеют навыков общения между культурами 
и  нациями и  которые ограничены будущей образовательной 
структурой, не развивающей критические, широкие мыслитель-
ные способности.

Однако мы не должны полностью демонизировать цифровой 
аспект обучения. Важной задачей является разработка цифро-
вых образовательных ресурсов, которые будут сочетать цели 
личностного развития с важнейшими социально-экономически-
ми, политическими и общекультурными целями. Эта последняя 
цель требует разработки новых подходов к парадоксу единства 
«глобального» и «национального» на локальном уровне.

3.5.2.3 Духовная культура — фундамент устойчивого развития 
человечества

Необходимость обеспечения устойчивого развития человече-
ства в условиях, характерных для глобализации диалектических 
изменений и опасных неопределенностей, актуализирует поиск 
культурологических моделей взаимодействия и сотрудничества, 
государственного и международного управления, предполагаю-
щих перманентное совершенствование управленческих систем 
и научно обоснованные реформы, нацеленные на преодоление 
кризиса духовной культуры.
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На вопрос о том, «что и как нужно делать» для обеспечения 
устойчивого развития и гуманитарной безопасности человече-
ства, можно было бы ответить следующим образом. Целью гло-
бализации, как «процесса всемирной экономической, полити-
ческой, культурной и религиозной интеграции и унификации», 
представляется формирование новой, гуманистической циви-
лизации. Задачей — развитие высокой духовной культуры обще-
ства и  «воспроизводство» ее носителей — высококультурных 
людей как основного ресурса трансформации и гармонизации 
культур. Технологией — дополнительное культурологическое об-
разование, воспитание и просвещение людей на основе дости-
жений мировой науки, позитивных традиций и международных 
этических и  правовых стандартов высокой культуры, способ-
ствующих человеческой идентичности, солидарности и сотруд-
ничеству. Методологией — системный культурологический под-
ход к анализу проблем устойчивого и безопасного развития на-
родов, государств и мирового сообщества. Условием — высокая 
культура управления, обеспечивающая опережающее развитие 
интеллектуальной и  нравственной культуры, экономическую 
безопасность и социальную справедливость.

В  условиях углубляющегося кризиса духовной культуры 
и труднорегулируемых демографических и экологических про-
цессов глобализации319 стратегической задачей устойчивого 
и безопасного развития как для национальных государств, так 
и для мировой цивилизации в целом становится всестороннее 
развитие духовной культуры. К сожалению, в истории мировой 
цивилизации мы видим как созидательную, так и деструктив-
ную энергию, антикультуру, разрушающую человеческое сча-
стье и  саму жизнь. Высокая духовная культура невозможна 
там, где есть невежество — источник зла и бедности, и сверх-
эгоизм — источник несправедливости. Для гармоничного раз-
вития и процветания общества и человечества важно добиться 
преодоления этих негативных явлений при помощи правиль-
ного воспитания и образования, что позволит обеспечить при-

319 Алакбаров Урхан. Устойчивое человеческое развитие и основы эко-
логической цивилизации. Баку, 2013; Ильин И. В., Лось В. А., Урсул А. Д. 
Устойчивое развитие и глобальные процессы. Москва: Издательство Мо-
сковского университета, 2015.

верженность добру и верховенству закона, разумное сочетание 
прогрессивных инноваций с  традиционными национально-
культурными ценностями народов, культуру мира и государ-
ственную безопасность.

Духовная культура символически может быть представлена 
в виде птицы, двумя взаимосвязанными крыльями которой явля-
ются интеллектуальная и нравственная культура. Миром правит 
интеллект — истинный производитель материальных благ, творец 
культуры и вершитель человеческих судеб. Однако интеллекту-
альное развитие в отрыве от гуманизма ведет к опасным для мира 
деструктивным процессам, порождающим кризисы нравственно-
сти и человеческие трагедии. Пренебрежение нравственной куль-
турой, преобладание сверхэгоизма над гуманизмом ведет к не-
контролируемому противостоянию экономических интересов 
и  амбиций, к  насильственному навязыванию ценностей одних 
народов другим, порождающему конфликты и войны320.

Для того чтобы обеспечить высокую культуру жизнедеятель-
ности людей, мир и  устойчивое развитие цивилизации, «два 
крыла» человеческой культуры  — интеллектуальная и  нрав-
ственная сферы — должны развиваться в  гармонии. Человек 
с  позитивной нравственностью, но  с  недостаточно развитой 
интеллектуальной культурой не может принимать правильные 
решения и может стать бессознательным инструментом разру-
шительных процессов. В то же время интеллектуал, лишенный 
позитивной нравственности и гуманизма, может стать причи-
ной деструктивных процессов в обществе.

Роль духовной культуры в решении политических, социаль-
но-экономических и  экологических проблем современности 
сегодня трудно переоценить. Являясь необходимым инструмен-
том качественного преобразования действительности, она охва-
тывает различные стороны человеческой жизнедеятельности — 
культуру мышления и поведения, культуру труда и человеческих 
отношений, культуру семьи и культуру управления. В ней вопло-
щены способности и дарования людей, их знания и профессио-
нализм, порядочность и гуманизм, патриотизм и человеческая 

320 Мамедов Фуад. Культурология как путь к эффективной жизнедея-
тельности. Баку, 2006.
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солидарность, а  также результаты интеллектуального труда, 
материализованные в экономической продукции. Преодолевая 
стереотипы отношения к людям, народам и государствам в за-
висимости от  этнической или  религиозной принадлежности, 
высокая культура способствует нравственной и интеллектуаль-
ной солидарности людей. Она помогает сближению культур пу-
тем формирования международной культурной идентичности 
на основе приверженности ценностям добра, гуманизма, зна-
ний, понимания человеческих потребностей и международного 
сотрудничества.

Развитие духовной культуры требует как  сохранения и ис-
пользования наследия высокой культуры человечества, так 
и  производства и  внедрения отвечающих требованиям вре-
мени, позитивных социально-культурных инноваций в  сфере 
технологий жизнедеятельности, психологии и  образа жизни, 
науки и образования, литературы и искусства, идеологии, зако-
нодательства, культуры государственности и государственного 
управления321.

Основными приоритетами внутренней государственной по-
литики ведущих стран мира являются такие области духовной 
культуры, как интеллектуальная, этическая, правовая и управ-
ленческая культура, опережающее развитие которых обеспе-
чивает рост эффективности экономического производства, 
социального благосостояния и  обороноспособности страны. 
Интеллектуальная культура, связанная с опережающим разви-
тием науки, образования, просвещения, информации, разработ-
кой высоких технологий, является главным ресурсом развития 
производительных сил, преобразования природы и  общества, 
создания необходимых человеку жизненных благ. Этическая 
культура, основанная на национально-культурных и общечело-
веческих ценностях, служит не только ценностным регулятором 
человеческих отношений, но  является необходимой основой 
правовой культуры, обеспечивая исполнение действующих за-
конов. Правовая культура, предполагающая верховенство и со-
вершенствование законов, правовую грамотность граждан, 
является важнейшим фактором регулирования общественных 

321 Мамедов Фуад. Культурология, культура, цивилизация. — Баку, 2015.

отношений, обеспечивающим защиту прав человека, безопас-
ность социальной, политической и экономической жизни обще-
ства. Управленческая культура, представляющая совокупность 
профессионализма и  этики управления, является важнейшей 
основой политики, от уровня которой зависит благосостояние 
и качество жизни народа, устойчивое социальное, политическое 
и экономическое развитие государства, его международный ав-
торитет и безопасность322.

Мировая практика показывает, что приоритетное развитие 
этих направлений при соблюдении принципов экономической 
безопасности и  социальной справедливости, меритократиче-
ское воспитание детей и молодежи, поддержание высокой куль-
туры труда, равных прав и возможностей для развития граждан 
способствуют процветанию государства. При этом интеллекту-
альная культура играет роль флагмана безопасного националь-
ного развития, что обусловливает значимость целенаправленно-
го формирования востребованности интеллектуального труда, 
науки, образования и просвещения как основных инструментов 
инновационного и  конкурентоспособного развития общества 
и государства. Государства, обеспечивающие востребованность 
интеллектуальной культуры, предотвращая «утечку мозгов», 
способствуют конкурентоспособному развитию национальной 
науки и технологии.

Ценным научно-информационным ресурсом развития ду-
ховной культуры являются универсальные культурологические 
знания, способствующие перманентным социально-куль турным 
трансформациям, обеспечивающим развитие общества с высо-
ким коэффициентом высококультурных людей. Распростране-
ние этих знаний в обществе, помогающих пониманию универ-
сальных законов и базовых технологий человеческой жизнеде-
ятельности, все более становится необходимым условием раз-
вития национального человеческого потенциала.

Трансляция постоянно развивающихся универсальных куль-
турологических знаний в  высших эшелонах власти сегодня 
чрезвычайно важна для повышения управленческой культуры 

322 Мамедов Фуад. Культурология: ответы на вызовы XXI века. Казань, 
2019.
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и  эффективности труда политиков и  государственных служа-
щих. Она способствует инновационной разработке и совершен-
ствованию культурологических технологий жизнедеятельно-
сти, обеспечивающих научно-технический прогресс общества, 
при бережном сохранении национально-культурных традиций 
народа.

Важное значение для  принятия продуктивных и  справед-
ливых решений по вопросам внутренней и внешней политики 
имеют оценка и использование лидерами объективной, вери-
фицированной информации, включая независимую профес сио-
нальную экспертизу. Такая экспертиза строится на основе объ-
ективных данных, основанных на всестороннем научном ана-
лизе ситуации или изучаемого объекта. Она предусматривает 
активное привлечение ученых и специалистов к осуществлению 
оценки принимаемых государственных решений. При этом экс-
перт представляет и говорит не то, что хочет услышать политик 
или управленец, аудитория или оппонент, а то, в правильности 
и  полезности чего он глубоко убежден сам благодаря своему 
дарованию и профессиональной компетентности. Основанная 
на  культурологической экспертизе высокая культура государ-
ственного управления обеспечивает социально-поли тические 
результаты, способствующие доверию к власти и одобрению го-
сударственной политики со стороны народа.

Достижение высокой эффективности государственного 
управления во  многом связано с  распространением универ-
сальных культурологических знаний среди населения, ведущих 
к  позитивной трансформации культуры мышления и  поведе-
ния людей. Чем выше культурный уровень граждан, тем более 
их поведение может быть социально позитивным в непредви-
денных ситуациях, ибо поведение культурного человека опре-
деляется его знаниями, принципами и ценностями. Чем больше 
будет высококультурных людей в каждой стране, тем выше будет 
в  обществе уровень взаимопонимания, добродетельности, со-
лидарности и человеческого счастья, социальной безопасности 
и качества жизни.

Профессиональное образование человека без  формирова-
ния этических оснований высокой духовной культуры не дает 
ожидаемых результатов. Оно оставляет вне поля зрения систему 

культурных ценностей, достоинство323, мировоззренческие уста-
новки, патриотизм, убеждения и поведение, без которых граж-
данская позиция специалистов, чиновников и политиков может 
оказаться противоположной национальным интересам государ-
ства. Вместе с тем усвоение универсальных культурологических 
знаний способствует выработке личностью системного подхода 
к анализу событий и явлений жизни, имеющего незаменимое 
значение для принятия правильных решений.

Сегодня, как никогда раньше, важно объединить усилия ми-
рового сообщества для содействия развитию духовной культуры 
и культурологическому «производству» высококультурных, до-
стойных людей во всем мире как движущей силы цивилизации. 
Необходимо развернуть широкий фронт международного со-
трудничества под руководством ООН и ЮНЕСКО, формировать 
солидарный труд ученых, педагогов, политиков и деятелей куль-
туры разных стран, нацеленный на позитивную трансформацию 
культуры, преодоление невежества и сверхэгоизма как факторов 
риска для  устойчивого и  безопасного развития человечества. 
Процессам взаимопонимания и  солидарности, объединения 
и сотрудничества поможет и развитие неформальных междуна-
родных связей между людьми разных стран как носителей «ума 
и света», обладателей «духовного родства», обусловленного уни-
версальными культурными ценностями, свойственными людям 
разных наций, профессий и религий.

3.5.3. Глобальная социально-демографическая 
и социально-культурная политика

Глобальная социально-демографическая стратегия должна 
носить дифференцированный характер с учетом особенностей 
развития цивилизаций. Важнейшим направлением такой стра-
тегии является преодоление депопуляции, поддержка рождае-
мости и сокращение смертности в  странах, охваченных депо-
пуляцией, в то же время в странах с высокими темпами роста 
населения должны поддерживаться меры по обеспечению уме-

323 Мишель Монтень. Об искусстве жить достойно. Москва, 1973.
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ренного демографического роста не мальтузианскими способа-
ми и повышению занятости населения.

Социально-демографическая стратегия должна обеспечить 
оптимизацию международной миграции прежде всего за счет 
обеспечения занятости и достойного уровня жизни в  странах 
с высокими темпами роста населения, особенно в Африке. Не-
обходима разработка международного соглашения в  области 
миграции, с тем чтобы обеспечить оптимизацию миграцион-
ных потоков между странами с высокими и низкими доходами 
и в то же время соблюдение прав и цивилизационных особен-
ностей мигрантов.

Долгосрочная программа по  укреплению здоровья планеты 
должна быть направлена на усиление борьбы с опасными эпиде-
миями и болезнями, доступность медицинских услуг и медика-
ментов для всех слоев населения, развитие международного пар-
тнерства между развитыми и развивающимися странами в обла-
сти медицинского обслуживания, в том числе с использованием 
информационных сетей. Необходимо повысить роль и  ответ-
ственность ВОЗ в разработке и реализации такой стратегии.

Развитие автоматизированных систем и применение искус-
ственного интеллекта приводит к сокращению спроса на трудо-
вые ресурсы и увеличению числа безработных, особенно в ус-
ловиях экономических кризисов. Необходима долгосрочная 
программа обеспечения эффективности занятости населения, 
особенно молодежи, в странах с высоким уровнем рождаемости, 
в том числе за счет самообеспечения населения на основе раз-
вития домашних хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов 
и т. п. Такую программу могла бы разработать и выполнить Меж-
дународная организация труда.

Необходимо усилить роль ООН и прежде всего ЭКСОС в дол-
госрочном прогнозировании и  регулировании социально-де-
мографического развития на основе разработки долгосрочной 
дифференцированной социально-демографической политики, 
ее рассмотрения и принятия на одном из саммитов и Генераль-
ной Ассамблее ООН, а также усиления диалога и партнерства 
цивилизаций в осуществлении такой стратегии.

Важнейшую роль в  обеспечении становления гуманистиче-
ски-ноосферной и пневматосферной цивилизаций и устойчиво-

го мироустройства имеет опережающее и эффективное исполь-
зование в сфере духовного воспроизводства науки, образования, 
культуры, этики, системы цивилизационных ценностей. В  по-
следние десятилетия наблюдается кризис в этой сфере — падение 
темпов роста и эффективности науки, снижение фундаменталь-
ности и креативности образования, потеря значительной части 
всемирного и национального культурного наследия, распростра-
нение массовой, обезличенной антикультуры, падение нрав-
ственных устоев общества и семьи. Это угрожает деградацией че-
ловеческого потенциала. Необходима разработка долгосрочной 
стратегии опережающего развития духовной сферы, становления 
интегрального социокультурного строя, главные черты которо-
го определены П. Сорокиным и  развитой российской цивили-
зационной школой, российскими учеными-энциклопедистами: 
М. В. Ломоносовым, Д. И. Менделеевым, П. А. Флоренским.

Долгосрочная программа развития образования должна быть 
направлена на синтез научной, образовательной и цифровой ре-
волюций XXI в., на повышение фундаментальности, созидатель-
ности, духовности, нравственности и непрерывности образова-
ния, повышение уровня образования в развивающихся странах, 
в том числе с широким использованием информационных си-
стем и дополнительного дистанционного образования. Важней-
шее значение при  этом приобретает усиление гуманитарного 
образования, особенно цивилизационного. На это направлена 
выработанная в России Международная программа цифрового 
цивилизационного образования новых поколений.

Долгосрочная программа диалога и партнерства цивилиза-
ций в области культуры должна быть направлена на сохранение, 
обогащение и  передачу следующим поколениям всемирного, 
цивилизационного и  национального культурного наследия, 
в том числе с широким использованием современных инфор-
мационных сетей и цифровых технологий. Этому будет способ-
ствовать разработка и реализация международной культурно-
образовательной программы «Шедевры искусства», а также соз-
дание международного культурно-образовательного телеканала 
на базе российского телеканала «Культура».

Преодолению опасной тенденции отрицательной моральной 
и религиозной поляризации должна служить выработка и осу-
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ществление долгосрочной программы сохранения и  укрепле-
ния нравственных устоев общества и  семьи, обеспечивающей 
возрождение гуманистически-ноосферной и пневматосферной 
нравственности. Основными институтами реализации такой 
программы являются семья, сфера образования, религиозные 
институты. Необходимо усиление роли семьи, передачи соци-
ального генотипа и системы нравственных ценностей от поко-
ления к поколению. Важнейшую роль в сохранении и укрепле-
нии нравственных устоев общества и  семьи должны сыграть 
мировые и традиционные религии.

Центральным звеном в  разработке реализации стратегии 
развития системы духовных ценностей должна стать ЮНЕСКО. 
Предстоит существенно расширить ее компетенцию, включая 
координацию ее деятельности в сфере этики и взаимодействия 
религий. Этому будет способствовать принятие на Генеральной 
конференции ЮНЕСКО Всеобщей декларации диалога и пар-
тнерства цивилизаций в сферах науки, образования, культуры 
и этики на основе проекта, предложенного российскими уче-
ными.

Для разработки новой глобальной социально-демографиче-
ской и  социально-культурной политики нужна истинная кон-
цептуальная платформа, опирающаяся на два мощных столпа: 
на концепт Творца («плодитесь и размножайтесь») и политику 
истинного сохранения народонаселения с использованием со-
зидательных идей М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, П. А. Фло-
ренского, а не на мальтузианские идеи «Римского клуба» о со-
кращении народонаселения. Истинные концепты и  ценности 
вкупе с технологиями истинных смыслов как вклад российских 
ученых, а не ложные антропофобные теории и ценности с тех-
нологиями ложных смыслов должны быть взяты на вооружение 
ООН, Генеральной конференцией ЮНЕСКО.

3.6. ПОВЫШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ООН

3.6.1. Проблемы реформирования ООН

Складывающийся в  современном мире мировой порядок, 
по оценкам экспертного сообщества324, достаточно сложен. По-
сле завершения этапа холодной войны в конце ХХ века амери-
канские партнеры стали де-факто реализовывать концепцию 
внешней политики государства-победителя по  отношению 
ко всем странам, ранжированным согласно их потенциалу в кон-
тексте реализации национальных интересов США.

При анализе деятельности ООН в настоящее время, в частно-
сти констатируя факт ангажированного, заранее спланирован-
ного отношения ряда постоянных членов СБ ООН к рассмотре-
нию актуальных вопросов международных отношений, приня-
тия на веру фейковой информации, выдаваемой за реальность, 
сомнительной репутации агентств и компаний325, складывается 
впечатление, что международно-правовые подходы, заложен-
ные в основу формирования ООН как организации по регули-
рованию развития мирового сообщества сразу после окончания 
Второй мировой войны, стали размываться и постепенно игно-
рироваться во внешнеполитических и экономических инициа-
тивах, и в первую очередь со стороны США — страны — основа-
теля ООН.

Однако тактика истеблишмента США практически никогда 
кардинально не менялась, начиная с 1945 г., в т. ч. независимо 
от  того, какой президент (республиканец или  демократ) был 

324 Rolf Mützenich and Achim Post. Cold hard fact: Peace is only possible 
with Moscow on board. 2019, URL; https://www.the-security-times.com/cold-
hard-fact-peace-possible-moscow-board/; Dmitri Trenin. Russia’s relations 
with the West are not about to get any better. February 2020. https://www.
the-security-times.com/russias-relations-with-the-west-are-not-about-to-
get-any-better/?utm_source=ctw&utm_medium=email&utm_c%E2 %80 %A6., 
и др.

325 См., например, Выступление первого заместителя постоянного 
представителя Д. А. Полянского на встрече членов СБ ООН по «формуле 
Арриа» по проблематике прав человека в Крыму. URL: https://russiaun.ru/
ru/news/crimea_060320.
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у власти326. Советский Союз изначально рассматривался, прак-
тически с  момента создания ООН, как  государство, противо-
стоящее возможности США реализовывать свои национальные 
интересы в мировом сообществе.

Уже в  начале пути существования ООН и деятельности СБ 
ООН Соединенные Штаты Америки достаточно четко позицио-
нировали себя в качестве мирового лидера, реализующего свою 
внешнеполитическую деятельность сообразно национальным 
интересам, определенным по ранжиру жизненно важным, при-
оритетным и пр.

В рамках ООН был заложен фундамент международного по-
рядка на основополагающих принципах вестфальской системы, 
которая отражала довольно консервативные представления 
о порядке, опираясь на чистый баланс сил политической власти, 
чтобы поддержать равенство государств в ООН и территориаль-
ную неприкосновенность государств.

Вестфальская система постулировала развитие нормы тер-
риториальной целостности, которая является правовым проти-
водействием прямым военным агрессиям со  стороны соседей 
(против захвата земель, ресурсов или граждан), противодействуя 
подобным явлениям, распространенным в мировой политике 
до середины ХХ века327. Предполагалось, что эта норма обеспе-
чит устойчивое и динамичное развитие мирового сообщества 
и не приведет к новой мировой войне.

Однако мировое развитие — это не математическая модель, 
которая может быть запрограммированной на достижение ко-
нечного результата. В конце ХХ века воссоединение Германии 
(по факту это было поглощение ГДР Западной Германией и рас-
пространение правового регулирования, институтов и гумани-
тарных императивов ФРГ на всю территорию ГДР при достаточ-

326 United States Relations with Russia: The Cold War 1945–1989. Chronol-
ogy. Offi ce of the Historian Washington, DC.URL:. https://2001–2009. state. 
gov/r/pa/ho/pubs/fs/85895. htm. Дата обращения — 5.3.2020.

327 Michael J. Mazarr, Miranda Priebe, Andrew Radin, Astrid Stuth Ceval-
los. UNDERSTANDING THE CURRENT INTERNATIONAL ORDER. BUILDING A 
SUSTAINABLE INTERNATIONAL ORDER A RAND Project to Explore U. S. Strat-
egy in a Changing World. Р. 26. Library of Congress Cataloging-in-Publication 
Data is available for this publication. ISBN: 978-0-8330-9570-1.

но длительном сохранении диспропорциональности в  уровне 
доходов между западом и востоком Германии), война в Югосла-
вии, распад Чехословакии на два государства де-факто обусло-
вили необходимость формирования новых критериев оценки 
стабильности в мировом сообществе. Распад лагеря социализма 
и Советского Союза стали по факту апофеозом политической 
трансформации мирового сообщества.

В связи с изложенным правомочен следующий вывод:
ООН и Совет Безопасности — это механизм институциональ-

ной концепции мирового порядка после Второй мировой во-
йны преимущественно на основе представлений истеблишмен-
та США, в т. ч. о структуре управления мировым сообществом. 
Определить эту модель можно как либеральную и основанную 
на правилах системы формирования мирового порядка.

В современных условиях трансформации в направлении мно-
гополярности мирового сообщества для США встает проблема, 
равная стратегической задаче: может ли сформированная после 
Второй мировой войны концепция мирового порядка сохра-
няться, и, если да, то какую политику США лучше всего продви-
гать, чтобы обеспечить реализацию интересов США, используя 
этот мировой порядок328.

Доминирование гегемона в международных отношениях
Соединенные Штаты, используя власть, опираясь на идеали-

стические понимание всеобщих интересов, а также понимая, 
что все остальные страны евразийского континента вовлече-
ны во Вторую мировую войну, причем с большими людскими 
потерями, и  не  могут плотно заниматься вопросами обще-
мирового форматирования, сформировали мировой порядок, 
основанный на  правилах и  нормах, отвечающих интересам 
США, и  взяли на  себя роль гаранта соблюдения этих правил. 
В каком-то смысле эта стратегия есть политика использования 
обстоятельств и своего рода «мягкой силы», т. к. все остальные 

328 См. Michael J. Mazarr, Miranda Priebe, Andrew Radin, Astrid Stuth Ceval-
los. UNDERSTANDING THE CURRENT INTERNATIONAL ORDER. BUILDING A 
SUSTAINABLE INTERNATIONAL ORDER A RAND Project to Explore U. S. Strat-
egy in a Changing World. Р. 29–30. Library of Congress Cataloging-in-Publica-
tion Data is available for this publication. ISBN: 978-0-8330-9570-1.
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государства были ввергнуты в разрушительную войну с гитле-
ризмом.

Послевоенный либеральный международный порядок в су-
ществующем виде — это форма структурированных отноше-
ний между государствами, а потому, по мнению американских 
аналитиков, может принять вид, отличный от первоначального 
или современного порядка, но сохраняющий базовые постулаты 
сложившейся системы.

В частности, например Россия и Китай, по оценке американ-
ских экспертов, «бросают вызов таким либеральным элементам 
послевоенного порядка, как обеспечение прав человека и демо-
кратии, но решительно поддерживают консервативные элемен-
ты — нормы суверенитета и территориальной целостности»329. 
Соответственно, ставится и дискутируется в кулуарах диплома-
тических кругов ЕС, Японии и США вопрос о лишении России 
и КНР права вето в рамках СБ ООН330.

Ограниченная роль воздействия права вето в рамках СБ ООН 
у пяти государств — постоянных членов — это также интерес ис-
теблишмента США, поскольку роль гегемона в мировой системе 
с возможностями принуждения к соблюдению странами между-
народной системы должна была принадлежать именно США.

Сформированная система механизмов в  виде организаций 
системы ООН обеспечивает государству-гегемону достижение 
своих интересов с меньшими издержками, чем при отсутствии 
таковых331, что в полной мере относится к созданной либераль-
ной торговой системе. Экономические институты и региональ-

329 См. Michael J. Mazarr, Miranda Priebe, Andrew Radin, Astrid Stuth Ceval-
los. UNDERSTANDING THE CURRENT INTERNATIONAL ORDER. BUILDING A 
SUSTAINABLE INTERNATIONAL ORDER A RAND Project to Explore U. S. Strat-
egy in a Changing World. Р. 50–51. Library of Congress Cataloging-in-Publica-
tion Data is available for this publication. ISBN: 978-0-8330-9570-1.

330 The Veto. Research Report on the Veto, published on 19 October 2015. 
https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-meth-
ods/the-veto. php. Дата образения — 27.03.2020.

331 Michael J. Mazarr, Miranda Priebe, Andrew Radin, Astrid Stuth Cevallos. 
UNDERSTANDING THE CURRENT INTERNATIONAL ORDER. BUILDING A 
SUSTAINABLE INTERNATIONAL ORDER A RAND Project to Explore U. S. Strat-
egy in a Changing World. Р. 51. Library of Congress Cataloging-in-Publication 
Data is available for this publication. ISBN: 978-0-8330-9570-1.

ные альянсы по большей мере в мировом хозяйстве были пред-
ложены, сформированы, профинансированы США, а в ряде слу-
чаев были реализованы влиятельными кругами Соединенных 
Штатов, включая трансформирование системы отбора претен-
дентов для вручения Нобелевских премий Шведской королев-
ской академии наук.

Все сформированные или преобразованные международные 
организации (в т. ч. и МВФ, Группа ВБ, и ВТО, а также широкая 
сеть организаций системы ООН) содействуют стране-гегемону 
в достижении ее интересов путем продвижения их при написа-
нии или оказывая влияние на организационные уставы, правила 
и нормы, которые будут управлять системой отношений; в укре-
плении власти гегемона путем развития общемировой инвести-
ционной деятельности; в формировании иллюзии либерализма 
в политике путем передачи некоторых обязанностей по поддер-
жанию мирового порядка другим государствам или  их  альян-
сам332. При этом проводится целенаправленная информационно-
общественная политика, сопровождаемая пропагандистской де-
ятельностью в СМИ, что сила и мощь гегемона бесспорны, а пред-
ставление гегемона о мировом порядке широко распространено 
и отвечает интересам широкой либеральной общественности333.

Абсолютно логичным для реализации роли страны-гегемона 
представляется насаждение в  других странах системы взгля-
дов, которые отражают важные нормы и  ценности, отвечаю-
щие интересам гегемона, в частности, например, что мировое 
сообщество — это общество демократий334, а не тоталитарных 
или авторитарных режимов. Такое целеполагание было реали-
зовано достаточно активно после распада биполярной мировой 
системы путем формирования коалиций или  альянсов стран-
сателлитов США в ООН, в т. ч. при введении войск в Ирак или Ли-
вию в ХХI веке.

332 Там же, с. 51–52.
333 См. Michael J. Mazarr, Miranda Priebe, Andrew Radin, Astrid Stuth Ceval-

los. UNDERSTANDING THE CURRENT INTERNATIONAL ORDER. BUILDING A 
SUSTAINABLE INTERNATIONAL ORDER A RAND Project to Explore U. S. Strat-
egy in a Changing World. Р.–52. Library of Congress Cataloging-in-Publication 
Data is available for this publication. ISBN: 978-0-8330-9570-1.

334 Там же, с. 57–58.
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Вторая составляющая политики успеха гегемона — это реа-
лизация в мировой экономике общесистемных факторов роста 
и успеха, в т. ч. путем либерализации мировой торговли, финан-
совой сферы и  развития глобальной экономики, основанной 
на глобальных цепочках стоимости, формируемых под эгидой 
крупнейших ТНК. Таким образом, существующее мировое хо-
зяйство — это де-факто «дитя» гегемонии США как самого мощ-
ного экономического государства. «Поддержание глобальной 
мировой экономической системы было делегировано ВТО, МВФ 
и Всемирному банку»335. Особое место в обеспечении роли ге-
гемона принадлежит такому инструменту, как  гармонизация 
национальных правовых систем и стандартизация мер и весов, 
что расширяет потенциал регулирования инновационной, тех-
нологической и  производственной деятельности в  интересах 
страны-гегемона. В этой связи выдвижение на передний план 
экологических проблем в настоящее время на уровне ООН — это 
своего рода демократизация власти гегемона с целью выработки 
общих норм и правил при создании новых институтов, что от-
ражает процесс социализации норм международного права, 
но не подрывает власти гегемона.

В рамках сложившейся мировой системы стала существен-
но возрастать роль гражданского общества и некоммерческих 
организаций, преимущественно финансируемых или  за  счет 
бюджета США, отдельных крупных представителей транснацио-
нального бизнеса или беглых диссидентов-олигархов из постсо-
ветского пространства. Для сохранения своей роли как гегемона 
США предпринимают согласованные усилия по углублению гло-
бальных сетей политических элит в разных странах, используя 
выдачу грантов или  интернационализацию образовательной 
среды как критерий успешности развития страны.

Таким образом, можно констатировать следующее:
1. Стратегия национального развития США с 1945 года увя-

зывает продвижение идей мирового порядка, сохранение и ре-
ализацию национальных интересов США как  единого цело-
го. Де-факто строительство международной системы на  базе 
ООН было официальной программой внешней политики США 

335 Там же, с. 58.

с 1940-х годов и желательной целью с момента возникновения 
США как единого государства.

2. Концепция создания ООН была основана на представлении 
о том, что США — это идеальная общественно-политическая и эко-
номическая модель для всего мира, и ее процветание находится 
во взаимозависимости с формированием групп государств — еди-
номышленников США. С 1945 г. Соединенные Штаты интегрирова-
ли идею структурированного международного порядка в концеп-
цию стратегии национальной безопасности США. Благодаря этим 
усилиям США стали доминировать в послевоенные десятилетия 
в неумолимо расширяющемся кооперативном порядке государств, 
соблюдающих нормы и правила, разработанные гегемоном.

Идеология создания и функционирования ООН как неспеци-
ализированной международной организации была сформиро-
вана и разработана Государственным департаментом США, про-
ведена через конгресс и сенат США и нацелена на регулирование 
мирового сообщества при условии продвижения либеральных 
демократических ценностей и прав человека как базовых детер-
минант функционирования мирового порядка.

США предоставили ООН возможность размещения штаб-
квартиры в Нью-Йорке, выступили преимущественным спонсо-
ром ее деятельности (22 %) и с самого начала функционирования 
этой организации стали рассматривать ее деятельность в кон-
тексте реализации национальных интересов США в мировом со-
обществе в целом.

Идея написания Хартии ООН (переводится как Устав) полно-
стью принадлежит американской идеалистической концепции 
мироустройства с  целью недопущения мировых глобальных 
войн на волне противостояния «Оси стран», выступавших на сто-
роне Германии во  Второй мировой войне. Хартия, или Устав, 
ООН носит исключительно рекомендательный характер. Речь 
идет о правах и свободах, не предполагая уровня обязанности 
и ответственности государств по неукоснительному обеспече-
нию соблюдения решений СБ ООН.

Функции принуждения исполнения стали принадлежать 
в явочном порядке США как мировому лидеру и гегемону, хотя 
при этом США стали формировать коалиции государств — чле-
нов ООН, поддерживающих проводимую ими политику и воен-
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ное принуждение по отношению к другим странам, что пресле-
довало цель формирования в общественном мнении массовой 
поддержки действий гегемона.

3.  По  окончании Второй мировой войны США взяли 
в  безакцептном порядке на  себя глобальное лидерство, 
спонсируя целый ряд многосторонних учреждений и партнерств 
для управления международной безопасностью, политическими 
и экономическими отношениями. «Цель этих усилий — создание 
открытого мира, основанного на правилах глобального порядка, 
где миролюбивые страны могли бы сотрудничать для достижения 
своих общих целей в рамках международных учреждений. Общие 
правила и  нормы (написанные США), охватывающие общие 
экономические системы, отказ от территориальных завоеваний, 
уважение национального суверенитета, и  принятие участия 
в  демократических системах управления»336. Но  при  этом 
США должны были  бы сами следовать своим предписаниям, 
но  при  переходе к  многополярности такое следование стало 
для США невозможным.

4. Система национальных интересов США и обеспечение на-
циональной безопасности опирается на следующие четыре ком-
поненты, которые являются основными элементами послевоен-
ного международного порядка:

а) либерализация системы мировой торговли;
б) сильные альянсы и  достаточный военный потенциал 

для эффективного устрашения;
в) многостороннее сотрудничество/международное право 

для решения глобальных проблем, в т. ч. нераспространения ору-
жия массового поражения;

г) повсеместное «насаждение» (распространение) демократии.
Все это поддерживается и продвигается различными между-

народными и региональными учреждениями, в том числе эконо-
мическими институтами ВТО (и ГАТТ), региональными и двусто-
ронними соглашениями о свободной торговле, МВФ и Всемир-
ным банком, новыми группами ведущих стран (таких как Группа 
большой семерки и Группа большой двадцатки); НАТО и глобаль-
ной сетью регионального порядка безопасности и двусторонних 

336 Kissinger, Henry, World Order, New York: Penguin, 2014, р. 1.

альянсов (система «ступица и спицы»); и наконец, международ-
но-правовые договоры и конвенции, исходящие в значительной 
степени от ООН, включая Женевские конвенции, договор и кон-
венция о нераспространении химического оружия и др.

В действительности же «любая система мирового порядка ос-
новывается на двух компонентах: на наборе общепринятых пра-
вил, которые определяют пределы разрешительных действий, 
и на балансе сил, что обеспечивает сдержанность там, где на-
рушаются правила»337. Послевоенная стратегия США была четко 
направленной в части формирования предсказуемого и мирно-
го развития, в первую очередь, для США.

5.  Концептуальные подходы к  обеспечению национальной 
безопасности США основаны на необходимости реализации на-
циональных интересов в условиях либерального, основанного 
на правилах мирового порядка. Этот мировой порядок подраз-
умевает следующее:

• «ни  в  одном критическом регионе не  доминирует сила, 
враждебная США, а  регионы, имеющие наибольшее значение 
для США, стабильны»,

• «мировая экономика и открытая торговля динамично ра-
стут»,

• «демократические нормы и уважение прав человека стано-
вятся все более принятыми в мировом сообществе»,

• «терроризм, незаконный оборот наркотиков и  междуна-
родная преступность не подрывают стабильности и мирового 
развития»,

• «распространение ядерного, химического, биологического 
и других потенциально дестабилизирующих технологий сведе-
ны к минимуму»,

• «международное сообщество хочет и может предотвращать 
и реагировать на глобальные бедствия»338.

337 Kissinger, Henry, World Order, New York: Penguin, 2014, р. 9.
338 Michael J. Mazarr, Miranda Priebe, Andrew Radin, Astrid Stuth 

Cevallos. UNDERSTANDING THE CURRENT INTERNATIONAL ORDER. 
BUILDING A SUSTAINABLE INTERNATIONAL ORDER A RAND Project 
to Explore U. S. Strategy in a Changing World. Р. 70. Library of Congress 
Cataloging-in-Publication Data is available for this publication. ISBN: 
978-0-8330-9570-1.
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«Но правомерен вопрос, в  какой степени и  в  какой форме 
трансформационный подход мирового сообщества может по-
зволить США оставаться ведущим актором международных от-
ношений и какой должна быть стратегия национальной безопас-
ности США в более сложную, многополярную эпоху»339.

6. С самого начала деятельности ООН США не скрывали сво-
его неприятия существования Советского Союза. Но в услови-
ях безоговорочной капитуляции Германии и  Японии, победы 
именно советского народа во Второй мировой войне Советскому 
Союзу удалось обеспечить использование русского языка в ООН, 
содействовать принятию в состав СБ ООН Китайской Народной 
Республики, а также ввести в состав ООН Украину и Белоруссию, 
хотя последние советские республики не обладали правосубъ-
ектностью в международном праве, что впоследствии привело 
к фактическому подрыву принципа обязательности наличия на-
ционального суверенитета для члена ООН.

Но уже в начале 50-х годов прошлого века резолюции СБ ООН 
и заседания ГА ООН носили ярко выраженный характер проти-
востояния коммунистической идеологии и морали стран соци-
алистического лагеря, которые со временем обретали все более 
жесткий характер, сопровождаемый крупными вливаниями 
денежных средств со стороны как госдепа США, так и частных 
фондов и организаций, НКО на подрыв существования СССР, со-
циалистических стран в Европе, Китая и ряда государств Азии. 
При этом США играли роль лидера и гегемона этой политики.

ООН в условиях перехода к полицентризму
Процесс перехода к полицентризму мирового сообщества ста-

вит вопрос о возможности или реформирования ООН или созда-
ния новой мировой организации, которая бы могла исполнять 
функции регулирования мирового развития на  справедливой, 
независимой от влияния отдельных стран основе, обеспечивая 
мирное сосуществование и суверенитет государств.

339 Michael J. Mazarr, Miranda Priebe, Andrew Radin, Astrid Stuth Cevallos. 
UNDERSTANDING THE CURRENT INTERNATIONAL ORDER. BUILDING A 
SUSTAINABLE INTERNATIONAL ORDER A RAND Project to Explore U. S. Strat-
egy in a Changing World. Р. 61–62. Library of Congress Cataloging-in-Publica-
tion Data is available for this publication. ISBN: 978-0-8330-9570-1.

В  современных условиях площадка ООН характеризуется 
применением принципа» двойных стандартов», т. к. есть ин-
тересы гегемона, его сателлитов и всех прочих, которых надо 
принудить встать на позиции, отвечающие видению мира ге-
гемоном. Другими словами, ООН уже сразу после своего созда-
ния не носила характера универсального международного ре-
гулятора мирового сообщества, нацеленного на справедливость 
и решение крупных международно значимых задач мирового 
развития.

В современных условиях площадка ООН превратилась про-
тив первоначально обозначенных целей в фактически дискус-
сионную панель, решения которой носят исключительно ин-
формационно-рекомендательный характер, где перфомансы 
отдельных руководителей стран стали составной частью засе-
даний, а бездоказательность заявлений представителей стран — 
постоянных членов СБ ООН и их нежелание выявить фактиче-
скую причину события — обычной формой работы. Резолюции 
СБ ООН со временем утратили обязательность исполнения.

Советский Союз, прекратив свое существования, де-факто 
сместил баланс сил в сторону доминирования США. Последние 
стали с  максимально возможным ускорением реализовывать 
стратегию продвижения и насаждения американской системы 
ценностей, демократии и  либерализации хозяйственной дея-
тельности в  общепланетарном масштабе. Борьба за права че-
ловека стала инструментом давления на страны, не согласные 
с  выстраиванием международной либеральной демократии 
по идеологической концепции США. В этой связи политика коа-
лиций, альянсов в рамках ООН и других международных органи-
заций была ориентирована на одобрение и поддержку стратегии 
поведения США в мировом сообществе. Отсюда резолюции СБ 
ООН и право ветирования были де-факто дезавуированы в меж-
дународной деятельности, их значимость для исполнения стала 
рекомендательной де-факто, но не де-юре.

Политика односторонних санкций, преимущественно со сто-
роны США и ЕС, к России, Китаю, Ирану, Венесуэле и др. госу-
дарствам выступила в  современных условиях инструментом 
дискредитации роли не только резолюций СБ ООН, но и догово-
ренностей в рамках ВТО.
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Меры воздействия на  политику государств — членов ООН, 
разработанные в рамках ООН в середине прошлого века, стали 
нерезультативными и  легко нарушаемыми без  последствий 
для нарушителей при условии, что эти нарушения не выходят 
за  границы очерченных США целей для  реализации 
национальных интересов в мировом сообществе.

Полицентризм предполагает наличие национального суве-
ренитета де-факто — военного, политического, экономического, 
социально-гуманитарного. Только обладая всеми составляющи-
ми национального суверенитета, государство в состоянии быть 
реальным актором международного сообщества и  исполнять 
принимаемые на  коллегиальном уровне межгосударственные 
решения и договоренности.

В современных условиях постоянные члены СБ ООН, облада-
ющие полным национальным суверенитетом, — это США, Россия 
и Китай. Франция, будучи членом ЕС, который последовательно 
проводит политику полной интеграции и утраты на ционального 
суверенитета при передаче его на наднациональный уровень, 
фактически не  имеет полного национального суверенитета, 
в т. ч. завися в военной сфере от НАТО. Великобритания, выйдя 
из ЕС, имеет возможность его восстановления, но это потребу-
ет длительного времени. При  этом членство в НАТО — также 
фактор утраты военного суверенитета. Страны — претенденты 
на  постоянное членство, Япония и  Германия не  имеют воен-
ного суверенитета, а Германия, кроме того будучи членом ЕС, 
имеет лишь ограниченный политический суверенитет. Среди 
ротационных в составе СБ ООН все крупные государства — Ин-
донезия, Нигер, Вьетнам, Южная Африка, Тунис — обладают 
национальным суверенитетом. А вот Бельгия и Эстония, так же 
как и Сент-Винсент и Гренадины340, — лишь частичным.

340 Десять непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный 
срок. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/%D1 %87 %D0 %BB 
%D0 %B5 %D0 %BD%D1 %8B-%D1 %81 %D0 %BE%D0 %B2 %D0 %B5 % D1 
%82 %D0 %B0%D0 %B1 %D0 %B5 %D0 %B7 %D0 %BE%D0 %BF%D0 %B0 %
D1 %81 %D0 %BD% D0 %BE%D1 %81 %D1 %82 %D0 %B8-%D0 %B2-%D0  
%BD%D0 %B0 %D1 %81 %D1 
%82 %D0 %BE%D1 %8F%D1 %89 %D0 %B5 %D0 %B5-%D0 %B2 %D 
1 %80 %D0 %B5  %D0 %BC%D1 %8F. Дата обращения — 20.3.2020.

Таким образом, мировое сообщество, вступая в эпоху много-
полярности, поставлено перед вопросом, как регулировать ми-
ровое развитие, чтобы не допустить третьей разрушительной 
мировой войны и  обеспечить при  этом согласованность дей-
ствий, справедливость международных договоренностей и пре-
доставить равные права и возможности всем странам мирового 
сообщества.

При  этом необходимо не допустить возникновения нового 
гегемона или выделения какой-либо из стран на роль домини-
рующей державы, исключив возможность претендовать на роль 
лидера, опираясь исключительно на  масштабы экономики 
или численность народонаселения или военный потенциал.

Принципы полицентризма должны получить отражение 
в уставах, сущности, характере и функциях международных ор-
ганизаций, и в первую очередь ООН.

Хартия ООН носит идеалистический характер, нацеленный 
на  всеобщее благоденствие в  мире, но  не  указывающий ре-
ального инструментария обеспечения этого миропорядка. Дух 
идеализма Хартии ООН должен быть сохранен, но реализован 
в  принципиально иных условиях развития мирового сообще-
ства. При  этом конфронтационность, направленность на  про-
тивостояние каким-либо государствам в силу специфики их раз-
вития и исторической самобытности, подрывная деятельность 
на основе развития гражданского общества западного образца 
и ее финансирование со стороны отдельных государств и пр., — 
все это должно быть полностью исключено из идеологии функ-
ционирования воссоздаваемой международной организации и, 
более того, быть наказуемо. При этом «блоковость» мышления 
при ограниченности национального суверенитета должна уйти 
в прошлое вместе с монополярностью.

Деятельность ООН в современных условиях стала носить до-
вольно формальный характер, в большей степени информаци-
онный, чем регуляторный и признаваемый государствами.

Мировое сообщество нуждается в регулировании своего раз-
вития на основе принципов справедливости и невмешательства 
во внутренние дела, но на некой объективной основе, не связан-
ной с конкретными политическими или экономическими инте-
ресами той или иной страны.
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ООН, как международная организация мира, безопасности 
и  сотрудничества между странами, должна функционировать 
как консультативный трибунал и справедливый арбитражный 
комитет всех заинтересованных народов и государств.

В принципе, предложение, что обсуждение и принятие ре-
шений по всем жизненно важным для человечества вопросам 
должно проводиться на легитимных собраниях демократически 
избранных представителей народов мира по «закону конститу-
ционного большинства» (две трети или три четверти членов ин-
ститута) с обязательной для всех них силой и обязательностью 
выполнения, представляется обоснованным, но  его исполне-
ние — весьма проблематичным.

Требование убрать «полицейский надзор США» в контексте 
исполнения этой роли «левиафана» мирового сообщества одним 
государством — США стало одним из преобладающих требова-
ний всех экспертов, работающих в этой сфере341.

ООН, как неспециализированная международная организа-
ция, «не приспособлена к геополитическим реалиям ХХ1 века, 
т. к. не  обеспечивает адекватного представительства глобаль-
ного юга и  основных инвесторов системы ООН, при  этом ле-
гитимность Совета Безопасности и его полномочия находятся 
в опасности»342, указывается на официальном сайте ООН.

В настоящее время Совет Безопасности ООН состоит из 15 
членов, из которых пять являются постоянными членами (Ки-
тай, Франция, Великобритания, США и Россия, см. табл. 7.9) и де-
сять являются непостоянными членами.

Непостоянные члены избираются на  региональной основе 
сроком на два года Генеральной Ассамблеей. Когда в 1945 году 
был принят Устав ООН, в Совете Безопасности было всего пять 
постоянных и шесть непостоянных членов, то есть всего один-
надцать мест. В 1963 году Генеральная Ассамблея постановила 

341 См. Mutagirov, D. Z. (2018). Indisputable reasons for reform of the Unit-
ed Nations. Advances in Social Sciences Research Journal, 5 (11), р. 78–79. 
Publication Date: Nov. 25, 2018. DoI:10.14738/assrj. 511.5416 (Society for Sci-
ence and Education, United Kingdom.

342 Реформа СБ ООН URL:. https://www.auswaertiges-amt.de/en/aus-
senpolitik/internationale-organisationen/vereintenationen/reformsr/231604. 
Дата обращения — 20.2.2020.

Таблица 7.9. Потенциал государств — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН за 2018 год, % к миру

Доля 
населения 

мира

Доля 
в мировом 
ВВП по ППС

Доля в мировых 
затратах 
на науку 
(2007 г.)

Доля 
в мировом 
экспорте 
товаров

Доля 
в военных 
расходах

США 4,3 15 18,9 9,99 36,4

Китай 18,3 18,6 18 10,5 14

Россия 1,9 3,1 1,5 2 3,4

Великобритания 0,9 2,2 1,7 3,4 2,8

Франция 0,9 2,2 2,2 3,5 3,6

Итого 26,3 41,1 42,3 29,39 60,2

расширить Совет Безопасности, создав четыре дополнительных 
непостоянных места. Эта реформа вступила в силу в 1965 году. 
Совет Безопасности существует в его нынешнем виде с 1966 года.

Совет Безопасности ООН является главным органом между-
народного сообщества по поддержанию мира и урегулированию 
конфликтов. В отличие от решений, принятых Генеральной Ас-
самблеей, его решения (резолюции) являются обязательными 
для всех государств — членов ООН. Это означает, что он обладает 
широкими полномочиями и может при необходимости прини-
мать меры, например вводить санкции, которые посягают на го-
сударственный суверенитет.

На  практике, как  уже отмечалось, его резолюции, которые 
должны уважаться и  выполняться всеми странами, игнориру-
ются. Для обеспечения принуждения к исполнению СБ должен 
обладать полномочиями и легитимностью. Это означает, что он 
должен быть представительным. Согласно позиции США и ЕС, 
а также Японии, нынешний состав СБ отражает геополитиче-
скую ситуацию 1945  года. Расширение Совета Безопасности 
в 1963/65 годах существенно не изменило это. Нынешний состав 
Совета больше не  является представителем мира, в  котором 
с 1945 года к ООН присоединились 142 новые страны. В частно-
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сти, в Африке, Азии, Латинской Америке и Карибском бассей-
не нет представительства в Совете в отношении их нынешних 
постоянных требований, а поэтому нет его адаптации к новым 
реалиям343.

По оценке экспертов западных стран, СБ ООН находится в ту-
пике344. С 2009 г. переговоры о реформе СБ ООН ведутся на не-
официальных пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи 
ООН, при этом подавляющее большинство членов ООН высту-
пает за реформу, которая расширила бы обе категории членства 
в Совете Безопасности (постоянный и непостоянный). Единое 
решение пока не  достигнуто. При  этом вносятся изменения 
в методы работы СБ ООН, в т. ч. в виде обеспечения прозрачно-
сти, инклюзивности и подотчетности, при ограничении исполь-
зования права вето345.

Позиция Российской Федерации к процессу реформирования 
СБ ООН346 сводится к следующему.

Россия, как постоянный член СБ ООН, также рассматрива-
ет необходимость придания СБ ООН более представительного 
характера, но процесс реформирования не должен парализо-
вать работу СБ ООН. Поэтому позиция РФ — это сохранение 

343 Реформа Совета Безопасности ООН  — вопросы и  ответы. 
2/17/2020 Reform of the United Nations Security Council — questions and 
answers — Federal Foreign Offi ce. URL: https://www.auswaertiges-amt.de/
en/aussenpolitik/internationale-organisationen/vereintenationen/reformsr-
fragen/231618. Дата обращения — 25.3.2020.

344  Реформа СБ ООН. URL: https://www.auswaertiges-amt.de/en/auss-
enpolitik/internationale-organisationen/vereintenationen/reformsr/231604. 
Дата обращения — 20.2.2020.

345 Argentina, Canada, Colombia, Costa Rica, Italy, Malta, Mexico, Paki-
stan, Republic of Korea, San Marino, Spain and Turkey: draft resolution. Re-
form of the Security Council URL: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/23
1614/9d4e7fc050f08852ebe373cb7e6ed006/draft-resolution-uniting-for-con-
sensus-data. pdf. Дата обращения — 20.3.2020.

346 Выступление первого заместителя постоянного представителя 
Российской Федерации при ООН А. А. Панкина на  заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня 119 «Вопрос о справедливом 
представительстве в Совете Безопасности и расширении его членского 
состава и  связанные с  этим вопросы», Нью-Йорк, 12 ноября 2014  года. 
URL: https://www.mid.ru/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/
content/id/791013Дата обращения — 11.3.2020.

компактного характера состава Совета Безопасности, а опти-
мальный численный состав не должен превышать «чуть более 
двадцати» членов (lowtwenties)347. «Для России представляется 
неприемлемым ущемление прерогатив нынешних постоянных 
членов СБ, включая институт вето, т. к. данный институт явля-
ется важным фактором, стимулирующим членов Совета к по-
иску сбалансированных решений. Покушаться на него было бы 
неверно и с исторической, и с политической точек зрения»348. 
Россия поддерживает точку зрения, что процесс реформирова-
ния СБ ООН должен быть «собственностью» всех без исключе-
ния государств-членов, а его итоговая формула — пользоваться 
максимально широкой поддержкой членов Организации, в т. ч. 
гарантировать поддержку значительно большего числа госу-
дарств-членов, чем  юридически необходимое большинство 
в две трети голосов Генассамблеи, исключая принцип просто-
го «арифметического пути» подсчета голосов, в т. ч. в услови-
ях наличия коалиций и альянсов в рамках ООН. Россия готова 
рассмотреть любой разумный вариант расширения состава СБ 
ООН, включая «промежуточное решение» или компромиссное 
решение, если оно будет опираться на самое широкое согласие 
в ООН. Но пока, по оценке экспертов МИД РФ, приближенного 
варианта выработки универсальной формулы реформирования 
СБ, имеющего широкую поддержку, нет. Подходы по-прежнему 
существенно различаются, подчас диаметрально. Но «прогресс 
в реформировании Совета Безопасности зависит только от по-

347 Выступление первого заместителя постоянного представителя 
Российской Федерации при ООН А. А. Панкина на  заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня 119 «Вопрос о справедливом 
представительстве в Совете Безопасности и расширении его членского 
состава и  связанные с  этим вопросы», Нью-Йорк, 12 ноября 2014  года. 
URL: https://www.mid.ru/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/
content/id/791013Дата обращения — 11.3.2020.

348 Выступление первого заместителя постоянного представителя 
Российской Федерации при ООН А. А. Панкина на  заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня 119 «Вопрос о справедливом 
представительстве в Совете Безопасности и расширении его членского 
состава и  связанные с  этим вопросы», Нью-Йорк, 12 ноября 2014  года. 
URL: https://www.mid.ru/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/
content/id/791013. Дата обращения — 11.3.2020.
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литической воли государств-членов и  их  готовности достичь 
разумного компромисса»349.

3.6.2. Задачи формирования новой 
гуманистической цивилизации

На  современном этапе мировой истории стратегической 
международной целью человечества представляется построение 
новой, гуманистической цивилизации, способной спасти мир 
от опасности деградации и неминуемого разрушения, к кото-
рому ведут не только климатические изменения и заболевания, 
но и турбулентность глобальных процессов, конфликты культур 
и интересов, невежество одних и сверхэгоизм других людей.

Важную роль в прогрессивной трансформации и гармониза-
ции культур, способствующих обеспечению гуманитарной без-
опасности человечества, играют ООН и ЮНЕСКО. Как известно, 
целью ЮНЕСКО является движение к миру «через укрепление 
интеллектуальной и нравственной солидарности человечества», 
а ее программы способствуют достижению Целей устойчивого 
развития в  глобальном масштабе. Такой подход предполагает 
необходимость сознательного формирования высококультур-
ных людей во всем мире и приоритетность гуманизма, без ко-
торого невозможно построение новой, гуманистической циви-
лизации.

Основой гуманистической цивилизации является высо-
кая духовная культура — альма-матер человеческого развития, 
главный критерий ценности личности, ключ к формированию ее 
жизнеспособности, умению удовлетворять потребности и отве-
чать на вызовы времени. Ценность духовной культуры обуслов-
лена умственным, профессиональным и нравственным самосо-
вершенствованием человека, его способностью преодолевать 

349 Выступление первого заместителя постоянного представителя 
Российской Федерации при ООН А. А. Панкина на  заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня 119 «Вопрос о справедливом 
представительстве в Совете Безопасности и расширении его членского 
состава и  связанные с  этим вопросы», Нью-Йорк, 12 ноября 2014  года. 
URL: https://www.mid.ru/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/
content/id/791013Дата обращения- 20.3.2020.

невежество и  сверхэгоизм, изменять себя и окружающий мир 
к лучшему.

Энергия духовной культуры воплощена в высококультурных 
людях, характерным показателем которых является гармонич-
ное развитие «двух крыльев» культуры — умственной и нрав-
ственной. При  этом нравственное крыло культуры тесно свя-
зано с интеллектуальным и способствует тому, чтобы научные 
знания использовались человечеством во благо, а не во зло. Ос-
новные характеристики высококультурного человека — стрем-
ление к высоким целям и идеалам, знания и профессионализм, 
самопознание и  самообразование, порядочность, гуманизм 
и патриотизм, созидательная деятельность, отличающаяся вы-
сокой культурой труда и высокими социальными результатами. 
Высококультурный человек — это личность, видящая свою мис-
сию в служении людям, использующая свои способности и да-
рования для самосовершенствования и создания благ культуры 
для общества, государства и человечества350.

Жизнь показала, что нарушение гармонии за счет недооцен-
ки значимости развития умственной или нравственной культу-
ры способствует кризису культуры, порождающему отсталость, 
регресс и международные конфликты. В  силу этого духовную 
культуру следует постоянно развивать при помощи системы на-
уки, образования, просвещения и воспитания, а также путем са-
мообразования личности, освоения ею мудрости, содержащей-
ся в хороших книгах. При этом добродетельность, праведность 
и достоинство в людях нужно воспитывать с детства, разъясняя 
сущность, ценность и преимущества высокой культуры для че-
ловека, общества, государства и всего человечества.

Важная роль в формировании высокой культуры людей и са-
мосовершенствовании личности принадлежит культурологии, 
помогающей системному видению процессов человеческого 
развития и продуктивному управлению ими, исходя из интере-
сов настоящего и будущего. Развитие культурологической науки, 
образования и просвещения во всем мире имеет огромное науч-
ное и практическое значение для роста созидательных возмож-

350 Мамедов Фуад. Культурология: ответы на вызовы XXI века. Казань, 
2019.
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ностей государства и  формирования новой, гуманистической 
цивилизации человечества. Как  ключевая научная парадигма 
XXI века, культурология открывает новые возможности для раз-
вития человеческого капитала, роста числа людей, обладающих 
универсальными знаниями, навыками, организованностью 
и созидательной деятельностью, составляющих основу нацио-
нального развития каждой страны.

Сравнительный культурологический анализ эффективности 
развития отдельных стран и государств свидетельствует о том, 
что большие возможности для формирования высококультур-
ных людей и  прогрессивной трансформации и  гармонизации 
культуры личности, общества и государства таит в себе культура 
меритократии. Меритократическая культура — это путь к  на-
циональному миру, гармонии культур и интересов, эффектив-
ному и  стабильному развитию общества и  государства. Осно-
ванная на социальной справедливости и верховенстве закона, 
она открывает равные возможности для социально-культурного 
развития и карьеры каждого члена общества, укрепляет граж-
данскую культуру как центростремительную силу, отвечающую 
государственным интересам и чаяниям народа, всех этнических 
и  религиозных групп общества. История дает основание рас-
сматривать меритократическую культуру как надежную основу 
для мотивации высокопроизводительного труда людей, роста 
благосостояния и  обеспечения социально-политической без-
опасности общества.

В своей политической истории человечество не раз встре-
чалось и  с такими, ведущими к  социальным коллапсам и ос-
лаблению государства, формами управления, как, основанная 
на  обыденном сознании, «охлократия», «псевдодемократия» 
или  «плутократия», подавляющими социальную активность 
и творческую энергию общества, снижающими уровень доверия 
в обществе, конкурентоспособности и безопасности националь-
ного развития. В  выигрыше всегда оказывались государства, 
сделавшие приоритетный выбор в пользу высокой социальной 
культуры, меритократического воспитания, всеобщего благо-
состояния и инновационной деятельности. Меритократическое 
воспитание и управление способствуют формированию граж-
данской культуры, основанной на оценке способностей и да-

рований, знаний и  профессионализма, человеческих качеств 
и результатов деятельности каждого члена общества. Ценности 
культуры меритократии предполагают верховенство интел-
лектуальной и нравственной культуры людей, распределение 
благ и титулов на основе личных качеств и заслуг, исключаю-
щее привилегии, основанные на социальном происхождении, 
фаворитизме или волюнтаризме. Преимущества меритократии 
обусловлены и влиянием на продуктивное функционирование 
политической культуры демократии, обеспечивающей рост бла-
госостояния общества за счет эффективного государственного 
управления с  высоким коэффициентом инновационной дея-
тельности.

Исходя из стратегических интересов современных государств 
и мирового сообщества в целом, в той или иной степени исполь-
зуя опыт мирового развития, представляется целесообразным 
внедрять культуру меритократии в общественное сознание на-
родов и практику глобального управления.

Таким образом, анализ реальностей современного мира 
с учетом его метафизических и диалектических измерений ста-
вит на повестку дня оценку позитивных возможностей, которые 
несет в себе культура меритократии для формирования высоко-
культурных людей, личностей и лидеров всех уровней во всем 
мире.

Построение новой, гуманистической цивилизации ставит 
на  повестку дня актуальность совершенствования культуры 
государственного и международного управления, результатив-
ность которого во многом определяется уровнем духовной куль-
туры политиков, универсальными культурологическими знани-
ями специалистов государственной службы, а также качеством 
и количеством высококультурных людей в обществе.

Высокая культура государственного управления формирует 
позитивный нравственно-психологический климат в обществе, 
обеспечивающий гармоничное, устойчивое и  конкурентоспо-
собное развитие государства. История свидетельствует о  том, 
что управленческая культура, пожалуй, является определяющим 
фактором, лежащим в основе сильного государства. В целях под-
держания высокого уровня конкурентоспособности и безопас-
ности в передовых странах мира государственное управление 
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постоянно совершенствуется на основе новейших достижений 
науки и реальных изменений в политике и экономике.

В то же время эффективность государственного управления 
во многом зависит от интеллектуальной и нравственной культу-
ры народа. Если интеллектуальное развитие народа, основанное 
на качественном образовании и просвещении, становится стра-
тегическим приоритетом государственной политики, оно зако-
номерно повышает достижения, культуру и производительность 
общественного труда, ибо истинным производителем материаль-
ных благ является человеческий интеллект. В силу этого ключевой 
задачей безопасного государственного управления каждой стра-
ны является последовательное преодоление невежества и сверх-
эгоизма людей путем образования, просвещения и воспитания.

Важным условием государственного управления является со-
блюдение этических принципов социальной справедливости. Со-
циальная справедливость, оценка и мотивация людей, уважение 
к личности и гуманизм являются мощными инструментами соци-
альной активности, ответственности и патриотизма граждан. Они 
снижают уровень человеческого эгоизма, лежащего в основе боль-
шинства деструктивных процессов, ненависти, вражды и  кон-
фликтов, оказывают позитивное влияние на убеждения и пове-
дение человека в обществе, мотивируют его профессиональное 
и нравственное самосовершенствование, без которых невозмож-
но формирование достойных, высококультурных людей.

Построение новой, гуманистической цивилизации обуслав-
ливает очевидную потребность в формировании и развитии вы-
сококультурных людей как главной движущей силы преодоле-
ния невежества, бедности и терроризма, роста благосостояния, 
достижения устойчивого и безопасного развития общества, го-
сударства и человечества.

3.6.3. ЮНЕСКО в диалоге и партнерстве цивилизаций

2020 год в истории человечества — это год 75-летия оконча-
ния Второй мировой войны и образования Организации Объ-
единенных Наций как гаранта мира и недопущения новой гло-
бальной катастрофы.

Из всех специализированных учреждений системы ООН са-
мой широкой сферой компетенции обладает Организация Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Решения ООН о ее создании изначально определили 
исключительную роль этой уникальной организации в наиболее 
значимых для человека гуманитарных областях, к которым поз-
же добавились коммуникация и информация.

Мандат и миссия ЮНЕСКО определяются ее Уставом и исходят 
из содержащегося в его преамбуле положения о том, что «мыс-
ли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей 
следует укоренять идею защиты мира»351. Главной задачей этой 
организации выступает необходимость «содействовать укрепле-
нию мира и  безопасности путем расширения сотрудничества 
народов в области образования, науки и культуры в интересах 
обеспечения всеобщего уважения, справедливости, законности 
и  прав человека, а  также основных свобод, провозглашенных 
в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов 
без различия расы, пола, языка или религии»352.

Мандат ЮНЕСКО в документах организации формулируется 
как «содействие укреплению мира и безопасности путем расши-
рения международного сотрудничества в области образования, 
науки, культуры, коммуникации и информации».

Миссия ЮНЕСКО определена как задача «содействовать укре-
плению мира посредством образования и  диалога, бороться 
с нищетой, укреплять устойчивое развитие, поощрять уважение 
к культурному разнообразию и правам человека, способствовать 
развитию общества знаний, работать в целях обеспечения ген-
дерного равенства и таким образом участвовать в формирова-
нии более гармоничного мира».

Таким образом, диалог выступает наряду с  образованием 
средством реализации главной уставной задачи ЮНЕСКО — за-
дачи укрепления мира.

Цели ЮНЕСКО включают в себя содействие культурному раз-
нообразию мира, что непосредственно связано с развитием диа-
лога цивилизаций. ЮНЕСКО, активно поддерживая диалог циви-

351 Устав ЮНЕСКО. Преамбула.
352 Устав ЮНЕСКО. Статья 1.26.
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лизаций, межкультурный и межрелигиозный диалог в интересах 
укрепления взаимного доверия и добрососедства между народа-
ми, играет в этих вопросах ключевую роль. Диалог цивилизаций 
во многом инициировала принятая ЮНЕСКО в 1966 году Декла-
рация принципов международного культурного сотрудничества. 
Она получила широкое развитие и была продолжена принятием 
в  начале нового тысячелетия Всеобщей декларации ЮНЕСКО 
о  культурном разнообразии. Декларация отразила набирав-
ший обороты процесс глобализации, который, как  говорится 
в документе, «представляет вызов для культурного разнообра-
зия и вместе с тем создает условия для нового диалога между 
культурами и цивилизациями»353. Согласно Декларации и опре-
деленных этим документом подходов ЮНЕСКО, сейчас именно 
«диалог и разнообразие культур — залог международного мира 
и безопасности». Для развития диалога цивилизаций ЮНЕСКО 
выступила за создание Глобального альянса. О том, что на рубе-
же тысячелетий ЮНЕСКО заняла гораздо более активную пози-
цию в отношении культурного разнообразия и диалога цивили-
заций, свидетельствуют 1 и 2 статьи Декларации:

«Статья 1. Культурное разнообразие как общее достояние че-
ловечества.

Формы культуры изменяются во  времени и  пространстве. 
Это культурное разнообразие проявляется в  неповторимости 
и  многообразии особенностей, присущих группам и  сообще-
ствам, составляющим человечество. Будучи источником обме-
нов, новаторства и творчества, культурное разнообразие также 
необходимо для человечества, как биоразнообразие для живой 
природы. В этом смысле оно является общим достоянием чело-
вечества и должно быть признано и закреплено в интересах ны-
нешнего и будущих поколений.

Статья 2. От культурного разнообразия к культурному плю-
рализму.

В нашем обществе, которое становится все более разнообраз-
ным, следует обеспечить гармоничное взаимодействие и стрем-
ление к сосуществованию людей и сообществ с плюралистиче-

353 Акты Генеральной конференции. Париж, 31-я сессия 15 октября — 
13 ноября 2001 г. Т. I. Резолюции. Париж: ЮНЕСКО, 2002.

ской, многообразной и динамичной культурной самобытностью. 
Политика, поощряющая интеграцию и  участие всех граждан, 
является залогом социальной сплоченности, жизнеспособности 
гражданского общества и мира. В этом смысле культурный плю-
рализм представляет собой политический ответ на реалии куль-
турного разнообразия. Культурный плюрализм, неразрывно свя-
занный с демократией, создает благоприятную среду для куль-
турных обменов и расцвета творческих способностей, питающих 
жизненные силы общества».354

План действий ЮНЕСКО по осуществлению Всеобщей декла-
рации по культурному разнообразию в числе основных направ-
лений предусматривал:

• поощрение обмена знаниями и  наиболее эффективной 
практикой в области культурного плюрализма с целью содей-
ствия созданию в неоднородных обществах условий для инте-
грации и участия в его жизни людей и групп, имеющих разные 
культурные корни;

• поощрение языкового разнообразия — при сохранении ува-
жения к родному языку — на всех уровнях образования, а также 
изучения нескольких языков с самого раннего возраста;

• содействие с помощью образования осознанию позитив-
ной роли культурного разнообразия и совершенствование в этих 
целях разработки учебных программ и подготовки преподава-
телей.

В контексте межкультурного диалога, понимаемого как диа-
лог между цивилизациями, ЮНЕСКО последовательно выступа-
ет за то, чтобы государства-члены действовали на основе меж-
дународной нормативной базы в интересах укрепления тради-
ционных цивилизационных устоев и культур, в духе уважения 
и защиты ценностей культурного наследия.

Основу такой нормативной базы составляют международ-
ные конвенции ЮНЕСКО. В их числе особое место для целей 
развития межкультурного и межцивилизационного диалога за-
нимают Конвенция об охране всемирного культурного и при-
родного наследия 1972  года, Конвенция об охране нематери-
ального культурного наследия 2003 года и Конвенция об охране 

354 Там же, с. 72–73.
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и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 
2005 года.

Огромное воздействие на формирование современных под-
ходов к диалогу цивилизаций оказало принятие мировым со-
обществом новой глобальной повестки развития, сформулиро-
ванной в Декларации тысячелетия ООН в 2000 году355 и получив-
шей свое развитие в резолюции «Преобразование нашего мира. 
Повестка дня в области устойчивого развития», принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года, в которой были 
определены Цели устойчивого развития до 2030 года356.

В  числе пяти всеобъемлющих целей ЮНЕСКО содержится 
цель поощрения культурного разнообразия, межкультурного 
диалога и культуры мира.357 Она получила свое развитие на со-
стоявшейся в октябре 2009  года 35-й сессии Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО, на которой прозвучала инициатива в рам-
ках межкультурного и  межцивилизационного диалога пере-
йти к стратегии нового гуманизма. «Культурное разнообразие 
и межкультурный диалог, — отмечалось на сессии Генеральной 
конференции, — участвуют в  создании нового гуманизма, ко-
торый примиряет глобальное с местным и на основе которого 
мы по-новому будем строить мир… Новый гуманизм означает 
стремление к миру, демократии, справедливости и правам че-
ловека. Новый гуманизм — это стремление к терпимости, зна-
нию и культурному разнообразию»358. В центр внимания ЮНЕ-
СКО были отчетливо поставлены вопросы диалога цивилизаций 
и содействия культурному разнообразию. Были предложены ре-
комендации по использованию средств информации, информа-

355 Декларация тысячелетия ООН, принята резолюцией 55/2 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000  года. www.un.org. дата обраще-
ния: 28.04.2020.

356 Резолюция «Преобразование нашего мира. Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года». www.unctad org. Дата об-
ращения: 28.04.2020.

357 Всеобъемлющие цели ЮНЕСКО были приняты на 34-й сессии Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО в 2007 году и получили свое развитие 
в крупных программах Организации в последующие годы.

358 Выступление Генерального директора ЮНЕСКО на 35-й сессии Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся 6–23 октября 2009 года 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

ционных технологий и искусственного интеллекта для создания 
инклюзивных обществ знаний, для достижения межцивилиза-
ционного взаимопонимания в  целях обеспечения мира, прав 
человека и  воспитания ответственной гражданской позиции 
в отношении глобальных проблем и множащихся социальных 
и этических вызовов современности.

Участие в деятельности ЮНЕСКО на национальном уровне 
координируют национальные комиссии по  делам ЮНЕСКО. 
В последние два десятилетия отмечается рост внимания во мно-
гих государствах-членах к вопросам межкультурного и межци-
вилизационного диалога. В России под эгидой Комиссии Рос-
сийской Федерации по  делам ЮНЕСКО успешно развивается 
деятельность по  проблематике диалога между цивилизация-
ми, в которой участвуют российские научно-образовательные 
учреждения и  представительные организации гражданского 
общества в сотрудничестве с зарубежными партнерами. Разво-
рот ЮНЕСКО на рубеже тысячелетий к межцивилизационному 
и межкультурному диалогу имел своим следствием возникно-
вение мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», 
инициированного в том числе российскими участниками. В ру-
ководстве форума российскую сторону представил В. И. Якунин, 
в то время — президент ОАО «РЖД» (2003—2015), который стал 
учредителем форума вместе с индийским предпринимателем 
и футурологом Джагдишем Капуром и американским бизнес-
меном греческого происхождения Николасом Папаниколау. 
Форум активно продвигал идеи межкультурного и межцивили-
зационного диалога, проведя в 2001–2016 годах более 100 меж-
дународных мероприятий, наиболее заметным среди которых 
стали ежегодные межцивилизационные встречи на греческом 
острове Родос. В 2016 вместо международного общественного 
форума «Диалог цивилизаций» на его базе был создан Исследо-
вательский институт «Диалог цивилизаций», учредителем кото-
рого вместе с бывшим Генеральным секретарем Совета Европы 
в 1999–2004 годах Вальтером Швиммером и профессором гет-
тингенского университета Петером Вольфгангом Шульце вновь 
стал В. И. Якунин.

Эффективным инструментом диалога цивилизаций высту-
пили кафедры и  сети ЮНЕСКО, которые начали создаваться 
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во всем мире с 1992 года. История института кафедр ЮНЕСКО 
берет свое начало в 1991 году, когда Генеральная конференция 
ЮНЕСКО на своей 26-й сессии высказалась за развитие межуни-
верситетского сотрудничества по основным направлениям дея-
тельности организации и уже в следующем, 1992 году, учредила 
в этих целях программу ЮНИТВИН (UNITWIN — university educa-
tion twinning and networking scheme). В переводе на русский язык 
это «схема сети дополнительного университетского образова-
ния» (дословно — университетского образования-близнеца)359. 
Речь шла о  создании во  всем мире системы дополнительного 
университетского образования посредством учреждения в рам-
ках этой глобальной инновационной программы совершенно 
нового научно-образовательного инструмента в  виде кафедр 
и сетей ЮНЕСКО. Программа была призвана стать действенным 
инструментом повышения потенциала общества путем продви-
жения, обмена, более эффективного использования и расшире-
ния познаний и научно-образовательного опыта современного 
мира, выступив в качестве нового элемента глобальной страте-
гии развития.

Программа предоставила университетскому сообществу 
возможности объединения усилий с ЮНЕСКО для достижения 
целей глобальной повестки дня. Основными участниками про-
граммы становились университеты и другие высшие учебные 
заведения, организации и структуры сектора университетского 
образования.

Программа ЮНИТВИН включает в  себя подготовку, про-
ведение исследований и обмен преподавателями, а также слу-
жит платформой для  обмена информацией во  всех основных 
областях, входящих в компетенцию ЮНЕСКО. Она направлена 
на развитие межуниверситетского сотрудничества и расшире-
ние участия в нем высших учебных заведений развивающихся 
стран и стран переходного периода. Большое место в деятель-
ности кафедр ЮНЕСКО, особенно в гуманитарной сфере, заняла 
тема межцивилизационного, межнационального и межконфес-
сионального диалога на международном, региональном и на-
циональном уровнях.

359 Unesco.org>en/unitwin/university twinning and networking

Актуальность и эффективность на национальном, региональ-
ном и глобальном уровне относятся к основным целям програм-
мы. Достаточно быстро проекты ЮНИТВИН в  государствах — 
членах ЮНЕСКО подтвердили свою значимость в  отношении 
создания инновационных учебных программ и формирования 
новых идей на основе проведения исследований и аналитиче-
ской работы. Программа ЮНИТВИН способствовала совершен-
ствованию существующих университетских программ путем 
включения в них учитывающего последние достижения контен-
та, придания им большего культурного разнообразия и исполь-
зования современных образовательных технологий.

Кафедры ЮНЕСКО начали активно играть свою роль в про-
цессе развития международного образования, которое стано-
вится все более важной составной частью глобализации, По су-
ществу, это процесс двусторонней направленности, поскольку 
он является как источником поступления зарубежного опыта, 
так и возможностью участвовать в международных программах 
и проектах, интернациональном взаимодействии в сфере обра-
зования в целом.

Сравнительно недавно вошедший в широкое употребление 
термин «глобализация» стал сегодня одним из наиболее часто 
применяемых в описаниях социально-политических процессов 
современного мира, а сама концепция глобализации получила 
широкое распространение. В ходе ее развития сложились поня-
тия глобальной экономики, глобальной экологии, глобального 
образования и вместе с ними далеко не в последнюю очередь — 
глобального диалога цивилизаций как ответа на вызовы вре-
мени.

Если на пороге нового века вслед за академиком Н. Н. Мои-
сеевым многие исследователи обозначали проблему взаимо-
отношений человека и биосферы в качестве главной проблемы 
современности360, то несколько позже пришло понимание клю-
чевой роли образовательно-мыслительного процесса и диалога 
цивилизаций для будущих судеб и вообще самого существова-
ния человечества. «Давайте стараться думать правильно»,  — 

360 Н. Н. Моисеев. Человечество на пороге XXI века. «Независимая га-
зета», 23.08.2000.
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призывал еще в XVII веке французский философ Блез Паскаль, 
и по меньшей мере применительно к глобальной проблематике 
и диалогу цивилизаций это требование не утратило своей акту-
альности.

Стало ясно, что противоречие между глобальными, взаимо-
зависимыми проблемами планетарного масштаба и существу-
ющим весьма фрагментарным и  отрывочным на  этом фоне 
способом получения знаний и межцивилизационного обмена 
ими — это и есть главный вызов современным знанию, образо-
ванию и мысли, которые должны, обобщая глобальное и локаль-
ное, общее и частное, постоянно накладывать одно на другое 
и устанавливать связь общего с его частями. Известный соци-
олог, президент Ассоциации комплексного мышления и Евро-
пейского агентства культуры ЮНЕСКО Эдгар Морен представлял 
себе этот процесс в виде неких челночных движений познания 
между локальным и глобальным уровнями. Многие исследова-
тели, как президент лиссабонского католического университе-
та и член Международной комиссии по образованию в XXI веке 
(комиссия Делора) Роберто Карнейро, обращают внимание 
на значение связи глобализации и местных корней для устой-
чивого развития361.

Несмотря на  определенные различия в  подходах, имеется 
все же достаточно широкое единство взглядов различных иссле-
дователей на то, что глобальное образование в контексте меж-
цивилизационного, межнационального и  межконфессиональ-
ного диалога является важной приоритетной целью в контексте 
глобальной проблематики и что его содержание в основных чер-
тах охватывает следующие направления:

• изучение систем (экономических, политических, экологи-
ческих, технологических, управленческих и др.);

• изучение гуманитарных ценностей (общих и отдельных);
• изучение универсальных проблем (война и мир, окружаю-

щая среда, права человека и др.);
• изучение глобальной истории (формирование и развитие 

глобальной системы и ее составных частей).

361 Ключи от XXI века. Сборник статей. Бюро ЮНЕСКО в Москве, 2004 г. 
С. 158–169.

При  этом понятие глобального образования используется 
на разных уровнях диалога цивилизаций:

• на глобальном уровне взаимодействия и взаимообогаще-
ния опыта национальных образовательных систем государств, 
сотрудничества международных организаций, структур и науч-
но-исследовательских центров;

• на  национальном уровне посредством организации про-
цесса образования и обмена опытом в соответствии с современ-
ными международными образовательными стандартами, луч-
шим опытом и практикой;

• на уровне конкретных образовательных структур (универ-
ситетов, институтов, центров, училищ, лицеев, школ, отдельных 
факультетов, классов и т. д.) посредством включения и развития 
в их образовательных программах содержания, формирующего 
глобальное мышление и сознание.

В  сегодняшнем все более тесном и  взаимосвязанном мире 
особое значение приобретает образование и диалог по глобаль-
ным проблемам — не только и не столько как учебный или соци-
альный процесс, сколько как продвижение в массовое сознание 
понимания важности и необходимости осмысления охвативших 
мир глобальных процессов и поиска посредством диалога реше-
ний для глобальных вызовов современности — решений тем бо-
лее безотлагательных, чем серьезнее и опаснее для дальнейшего 
существования человечества предстают ситуации в различных 
сферах глобальной проблематики.

Исходя из своего мандата, который формулируется как «со-
действие укреплению мира и безопасности путем расширения 
международного сотрудничества в  области образования, нау-
ки, культуры, коммуникации и информации», ЮНЕСКО считает 
диалог цивилизаций по глобальным проблемам, в особенности 
по проблемам, имеющим жизненно важное значение для чело-
вечества, действенным средством формирования ментальности 
и условий для устойчивого развития.


