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В развитии мирового хозяйства чередуются глобальные интеграционные и дезинтеграционные
циклы. Рост мировой экономики может рассматриваться как режим с обострением по аналогии с
ростом численности населения в теории С.П. Капицы. Соответственно этот рост подчиняется внут-
ренним закономерностям, а не внешним ограничениям. С.П. Капица сформулировал это положе-
ние как принцип демографического императива. Замедление как роста населения, так и роста эко-
номики в ближайшие годы неизбежно. Возможны как пессимистический сценарий в духе “преде-
лов роста”, так и переход от экстенсивного развития к интенсивному в духе идей опального
советского философа М.К. Петрова. Уже сейчас наблюдаются, во-первых, стремительная интенси-
фикация производственных процессов как в промышленности и сельском хозяйстве, так и в сфере
нематериального производства. Во-вторых, нематериальное потребление во все возрастающей сте-
пени вытесняет материальное. Третье необходимое условие для сохранения прогрессивного разви-
тия общества в условиях существенного замедления темпов роста ВВП – перелом тенденции к де-
градации образовательного и интеллектуального уровней.
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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплинарная структура науки, сложивша-
яся в условиях ее бурного роста, становится пре-
пятствием к ее дальнейшему развитию в нынеш-
ний переломный период, поскольку возникают
принципиально новые задачи, которые прихо-
дится решать не то что прежними, а даже суще-
ственно меньшими силами (по крайней мере, в
нашей стране). Между тем проблема еще глубже,
нежели прогрессирующая специализация в ре-
зультате постоянного дробления областей зна-
ния. Х. Ортега-и-Гассет (1883–1955) писал с тре-
вогой почти 90 лет назад: “Человечество столкну-
лось с насущной, неотложной проблемой: нужно
изобрести технологию адекватного обращения с
той горой знаний, которая у него сегодня есть.
Если человек не придумает, как совладать с этим
неудержимым разрастанием знаний, он будет
раздавлен… если наука привела жизнь в порядок,
то сейчас необходимо привести в порядок саму
науку, организовать ее – поскольку ее невозмож-
но регламентировать, – дать ей шанс на здоровое
будущее… В противном случае – не стоит идти на

поводу у туманного оптимизма – наука исчезнет,
человек потеряет к ней интерес” [15, с. 111].

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
И СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Системный подход, возникший в середине ХХ в.,
стал, вероятно, первой междисциплинарной ме-
тодологией, способствующей преодолению про-
грессирующей дифференциации науки. Возмож-
ность системного представления объектов самой
различной природы открывала новые перспекти-
вы не только для анализа, но и для синтеза. Си-
стемный подход, к сожалению, превратился в моду
и в массовом порядке профанировался в 1970-е и
1980-е годы, когда использование его концепту-
ального и математического аппаратов подменя-
лось жонглированием системной терминологией.
Однако после того как схлынул мутный поток спе-
куляций, нам остались выдающиеся интеллектуаль-
ные достижения этого мощного порыва к целостной
картине мира. Важнейшие из них: представления
об эмерджентности – возникновении у целого
ряда свойств, отсутствующих у всех его частей,
структурном изоморфизме – тождестве структу-
ры без тождества элементов содержания и о
структуре как инвариантном аспекте системы
[14].

1 Расширенный текст доклада на заседании ученого совета
ИГ РАН 5 апреля 2018 г.
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Последнее не вполне соответствует принятому
в географии словоупотреблению. Географам
свойственно считать территориальной или про-
странственной структурой пространственную ор-
ганизацию изучаемых явлений на наиболее высо-
ком уровне обобщения, своего рода принципиаль-
ную схему. Однако отказываться от представлений
о структуре как инвариантном аспекте системы не
следует по причине их методологической плодо-
творности. Что может быть основой для прогно-
за? Экстраполяция тенденций – самый частый и,
увы, самый ненадежный способ предсказания.
Существенно более надежна цикличность, если
ее удается выявить. Однако и экстраполяция цик-
личности на будущее носит гипотетический ха-
рактер – закономерности тоже изменяются во
времени. Этот эффект будет проиллюстрирован
ниже при рассмотрении цикличности глобаль-
ных интеграционных процессов. Только инвари-
анты создают по-настоящему надежную основу
для прогноза (об аттракторах речь будет идти ни-
же). Мы не знаем как будут развиваться системы
расселения в ближайшие 20 или 50 лет, но можем
опереться на суточный цикл, который едва ли из-
менится за прогнозный период. Ведь даже при са-
мом широком распространении удаленной заня-
тости, никакие телекоммуникации не смогут
полностью заменить личное общение.

Ошибочно полагать, что отмеченные трудно-
сти прогнозирования присущи только социаль-
но-экономической географии и счастливо избе-
гаются природной. Единство географии проявляет-
ся не только в ее достижениях, но и в проблемах,
каковые приходится решать, причем не всегда с
успехом, как природным, так и социальным ее раз-
делам. “Недостаточный учет в анализе и синтезе ак-
туальной картины природы – пишет А.А. Тишков –
приводит к ложному представлению о безграничных
масштабах экстраполяционной значимости геогра-
фических данных, полученных при изучении так
называемых “природных ландшафтов”, “природ-
ных состояний”, “фоновых параметров среды”,
“ненарушенных территорий” и т.д. Например,
сведения о фауне степного заповедника имеют
ограничения экстраполяции в пределах 2–3% от
прежнего ареала степной зоны, а данные о соста-
ве флоры и растительности зрелых девственных
таежных лесов Европейской России – в диапазо-
не 10–15% от площади природной зоны” [22, с. 9,
курсив источника].

Принципиально новые горизонты прогнози-
рования открывает синергетическая революция,
которую, по-видимому, можно считать послед-
ней научной революцией ХХ в., последним про-
рывом эпохи экспоненциального роста науки.
Это был период “бури и натиска”, когда наука
щедро финансировалась благодаря быстрому ро-
сту экономики и пользовалась любовью и уваже-
нием властей предержащих по обе стороны “же-
лезного занавеса”, поскольку была важнейшим

фактором обеспечения национальной безопасно-
сти. Синергетическая революция проявила нево-
образимый по нынешним временам накал науч-
ного творчества. Если ранее революция в физике
поколебала монополию каузального (причинно-
го) объяснения только в областях микро- и мак-
ромира, бесконечно далеких от нашего чувствен-
ного восприятия, то синергетика властно сделала
это и для явлений мезомира, в коем мы живем.
Представления об аттракторах предполагают де-
терминацию процесса не начальными условия-
ми, а конечным состоянием. Идеи синергетики
нашли плодотворное воплощение и в социально-
географических исследованиях [26]. В диссипатив-
ных системах, характеризующихся открытостью,
неравновесностью и нелинейностью, возможно са-
мопроизвольное возникновение структур из хаоса.
Направление их развития определяется аттракто-
ром – областью притяжения процесса, т.е. не на-
чальными условиями, а конечным состоянием.
Хрестоматийный пример – развитие городов-ги-
гантов, обнаруживающих значительно больше
сходства между собой, нежели те малые и средние
города, из которых они выросли. Подобные явле-
ния наблюдаются и в эволюции как транспорт-
ных сетей, так и систем центральных мест [26].

Пионером исследований самоорганизации гео-
графических явлений в нашей стране был А.Д. Ар-
манд [2]. Важные результаты были получены
Ю.Г. Липецем (1931–2006) и возглавлявшейся им
лабораторией географии мирового развития в
Институте географии РАН, где географическое
пространство стало рассматриваться не как усло-
вие, что традиционно для нашей науки, а как ис-
точник развития [13]. Физики могли бы только
тепло нас обнять. Между тем в основе этого под-
хода лежат глубокие географические идеи, а
именно отход от редукционизма при изучении
развития стран и регионов. Неимоверное число
факторов не позволяет установить причинно-
следственные связи, идти от частного к общему,
от простого к сложному. Легче идти от общего к
частному, и это общее выступает в роли про-
странства. Еще раз подчеркнем, что синергетиче-
ский подход, предполагающий детерминацию
процесса не начальными условиями, а конечным
состоянием, указывает перспективный путь пре-
одоления тех трудностей прогнозирования, о ко-
торых говорилось выше.

Одним из наиболее успешных случаев приме-
нения математического аппарата нелинейной ди-
намики к географическим задачам следует счи-
тать работы С.П. Капицы (1928–2012), друга и
сподвижника С.П. Курдюмова (1928–2004), при-
знанного лидера синергетических исследований
в нашей стране. Широко известны результаты,
полученные в рамках разработанной С.П. Капи-
цей феноменологической теории роста населе-
ния Земли. Пожалуй, наиболее важный в миро-
воззренческом отношении результат состоит в
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том, что рост численности человечества никогда
не ограничивался внешними факторами, т.е.
условиями или ресурсами – его темпы всегда
определяли внутренние закономерности процес-
са. “Это обстоятельство позволяет сформулиро-
вать принцип демографического императива, в
отличие от популяционного принципа Мальтуса,
утверждавшего, что именно ресурсы определяют
скорость роста населения и его предел. Матема-
тическим образом принципа демографического
императива служит принцип подчинения в си-
нергетике2 [10, с. 157]”. Именно указанные зако-
номерности, выраженные на языке нелинейной
динамики (так называемый режим с обострени-
ем), служат основой для прогноза стабилизации
населения Земли к концу ХХI в. на уровне 12 млрд
чел., причем 90% этой численности (10.7 млрд)
следует ожидать к середине ХХI в. После этого
численность человечества начнет медленно сни-
жаться. Результаты расчетов, выполненных
А.А. и Б.А. Акаевыми на основе теории С.П. Ка-
пицы, приведены на рис. 1. Необходимо отме-
тить, что среди исследователей существуют раз-
ные мнения относительно точки перелома кри-
вой, отнесенной А.А. и Б.А. Акаевыми к 1993 г. В
частности, Г.К. Каменев из ВЦ РАН им. А.А. До-
родницына считает более корректным рассмат-
ривать трубку траекторий кривых, с одинаковой
точностью соответствующих эмпирическим дан-
ным. Однако сам факт такого перелома не оспа-
ривается никем.

С.П. Капицей постоянно подчеркивалась
фундаментальная взаимосвязь демографических
и исторических процессов. Стабилизация чис-
ленности человечества и последующее плавное ее
снижение будут сопровождаться глубочайшими
изменениями в обществе, причем старение насе-
ления сыграет в этом немалую роль. Этим авто-
ром был даже поставлен вопрос о неизбежности
возвращения некоторых элементов средневеко-
вья, что, увы, представляется все менее и менее
фантастичным. Подобной точки зрения придер-
живается и В.Г. Федотова, вероятно, наиболее ав-
торитетный специалист в области теорий модер-
низации. “Ирония истории заключается в том,
что высокоразвитое общество в силу присущей
ему исключительной “функциональной взаимо-
зависимости” его составляющих напоминает тра-
диционное – соответствуя тем его особенностям,
которые, как утверждалось, препятствовали раз-
витию рациональной экономики. Взаимосвязь
между отдельными параметрами и составляющи-
ми современной общественно-экономической
системы настолько сильна, что неразборчивость
средств в ходе стремления увеличить эффектив-
ность в одной части этой системы может вызвать

2 В самоорганизующейся системе (по Г. Хакену) фундамен-
тальную роль играют параметры порядка, определяющие по-
ведение компонентов системы через принцип подчинения.

чреватые серьезными последствиями изменения
в других частях” [7, c. 192] – писал Э. Геллнер
(1925–1995). Его прогноз не отличается оптимиз-
мом: “Что касается будущего, то вполне возмож-
но, что рациональность опять вернется в некое
гетто, ограничившись областями производства и
познания, а в прочих областях жизни и мышле-
ния будут господствовать совершенно иные
принципы” [7, c. 212].

Закономерно предположить, что и рост миро-
вого хозяйства – тоже режим с обострением, ко-
торый может быть описан аппаратом нелинейной
динамики. В изобилии появлявшиеся в 1970-е
годы исследования “пределов роста” совершенно
аналогичны мальтузианским страхам и во многом
их отражают. Но если страхи перед исчерпанием
природных ресурсов безосновательны и убеди-
тельно опровергаются практикой, то это вовсе не
означает возможности сохранения высоких тем-
пов экономического роста на протяжении сколь
угодно длительного времени.

Опираясь на результаты С.П. Капицы, А.Г. Виш-
невский отметил, что до конца XVIII в. числен-
ность человечества росла крайне медленно, а с
конца XXI в. начнет столь же медленно снижаться
[6]. По мнению этого исследователя, всегда под-
черкивавшего теснейшую взаимосвязь между де-
мографическими и историческими процессами,
указанные три столетия – своего рода переход-
ный период от очень медленного роста населения
планеты к очень медленному его снижению. Это
положение имеет огромное мировоззренческое
значение, поскольку на уровне общественного
сознания фактически принимается без доказа-
тельств представление о том, что после многовеко-
вых плутаний в средневековой тьме (а до этого – в
рабовладельческой и первобытной), к XIX в. че-
ловечество выбралось, наконец, на столбовую до-
рогу прогресса. Однако возможен ли бурный эко-
номический рост в условиях стабилизации чис-
ленности человечества? На первый взгляд, да.

Рис. 1. Эволюционная модель численности населе-
ния мира [1]. 
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Ведь в эпоху Великих географических открытий
население росло крайне медленно. Но тогда насе-
ление было молодым. Резкое снижение и рождае-
мости, и смертности приводит к его существен-
ному старению. Что ждет если не нынешнее по-
коление, то следующее: продолжение экспансии
или переход к стационарности?

Переход к стационарности едва ли приемлем
для развивающихся стран, на что проницательно
указала В.Г. Федотова: «Проблема модернизации
прошла ряд исторических трансформаций от це-
лостного процесса трансформаций всего обще-
ства на Западе с начала Нового времени и постро-
ения первой либеральной современности XIX в.;
через кризис к догоняющей модели модерниза-
ции незападных стран и второй организованной
(социал-демократией, техникой, технократией и
бюрократией) современности Запада 1920–1970 гг.
Далее – постмодернизм как критика модернизма
за его жесткие схемы и споры о дальнейшей воз-
можности “проекта модерна”. Далее – внезап-
ный проект 1990-х, ориентированный на первый
либеральный модерн в одних посткоммунистиче-
ских странах и модернизацию на этнооснове в
других. По существу провал, но оставивший свои
как негативные, так и “положительные” следы
своего рода “расчисткой места”, чтобы что-то
строить. Начало третьего модерна в XXI в. – но-
вого Нового времени для незападных стран, раз-
витие которых подрывает многие представления
об универсальности модернизации, заставляя об-
ратиться к его особенным чертам в каждой стра-
не, а следовательно отказ от “линейной” (термин
мне не представляется удачным), скорее догоня-
ющей Запад модели модернизации» [23, с. 31].

ЗАМЕДЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Темпы роста экономики, безусловно, будут за-

медляться, что уже отражается в падении темпов ро-
ста производительности труда [8, 9]. Однако, как и в
случае с демографическим ростом, это будет проис-
ходить не в силу внешних ограничений, а под воз-
действием внутренних закономерностей. Не выдер-
живающая никакой критики концепция устойчиво-
го развития обязана своим появлением только
резкому замедлению экономического роста в высо-
коразвитых странах в результате выноса промыш-
ленности в страны Третьего мира. Тогда и потребо-
валось убеждать электорат, что он выигрывает не в
росте потребления, а качестве жизни [4]. “Новая
нормальность” в Китае, ставшем локомотивом ми-
рового экономического роста, из этой же области.
Даже если героическими усилиями Партии, Прави-
тельства и всего великого китайского народа удастся
поддерживать темпы роста ВВП в 6.0–6.5% еще 10
или 15 лет, без чего невозможно построение обще-
ства средней зажиточности “сяокан”, общей тенден-
ции это уже не изменит. Точка перегиба кривой
пройдена, и мировая экономика будет постепенно
замедляться.

Наш привычный мир в несравненно большей сте-
пени сформирован высокими темпами экономиче-
ского роста, нежели это нам представляется. А.Н. Пи-
лясов в докладе на Семинаре по региональной эконо-
мике МШЭ МГУ 6 апреля 2017 г. далеко не
безосновательно предположил, что СССР мог сохра-
нять устойчивость только при высоких темпах эконо-
мического роста. В условиях очень медленного эко-
номического роста весьма многие институты, в том
числе и вполне почтенные, обречены разделить судь-
бу СССР, чему в значительной мере будет способ-
ствовать и технический прогресс. Ведь, как писал еще
в 1960-е годы Г.М. Маклюэн (1911–1980), фундамен-
тальные изменения способов распространения ин-
формации приводят к глубочайшим социальным
сдвигам. Изобретение книгопечатания сделало воз-
можной Реформацию. Да и сама демократия теряет
свою опору в результате размывания своей социаль-
ной базы – среднего класса, чья приверженность де-
мократическим ценностям гарантируется только вы-
сокими темпами экономического роста. “Когда эко-
номический рост снижается (не в силу
невозможности изобретений, а в силу отсутствия ре-
альных результатов), роль инструментальной рацио-
нальности может сильно уменьшиться. Поскольку не
только этот рост требует рациональности, но и раци-
ональность нуждается в нем” [7, с. 236]. Эволюцион-
ные процессы могут самым неожиданным образом
взаимодействовать с циклическими.

ЦИКЛИЧНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
На первую четверть XXI в. приходится совпа-

дение переломных периодов, как минимум, двух
цикличностей – демографической и мирохозяй-
ственной. Многие события, представляющиеся
современникам в высшей степени фундаменталь-
ными, на самом деле – проявления значительно
более глубоких закономерностей, далеко не все-
гда ими осознаваемых.

Результаты президентских выборов в США
8 ноября 2016 г., как и референдум по Brexit
23 июня 2016 г. и конституционный референдум в
Италии 4 декабря 2016 г., стали для широкой об-
щественности свидетельством критического от-
рыва глобализовавшихся элит от широких народ-
ных масс своих стран, утративших доверие к ним
и не связывающих более с ними надежд на улуч-
шение жизни. Эта тенденция снова проявилась
на парламентских выборах в Австрии в 2017 г. и в
Италии в 2018 г. Такой ход событий – закономер-
ный результат чередования интеграционных и
дезинтеграционных циклов в развитии мирового
хозяйства3. Последнее сложилось как единое це-
лое в середине XIX в., когда электрический теле-

3 Исследования цикличности интеграционных процессов бы-
ли начаты в конце 1970-х годов в Институте географии АН
СССР Б.Н. Зиминым (1929–1995) и продолжены Л.М. Син-
церовым [18, 19].



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  № 1  2020

САМООРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ ТРАЕКТОРИИ 151

граф сделал возможным обмен информацией
между биржами в режиме реального времени. По-
скольку Англия производила тогда половину ми-
ровой промышленной продукции, она стала ли-
дером этого интеграционного цикла, продолжав-
шегося до 1914 г. Он и вошел в историю как Pax
Britannica. Его апогеем стала Belle Époque, начало
которой французы относят к 1879 г., но в других
странах – к 90-м годам XIX в. Часто этим краси-
вым именем обозначают пятнадцатилетие перед
мировой войной4. При этом первая глобализация
была во многих существенных отношениях даже
более глубокой, чем вторая. Достаточно отме-
тить, что визы были изобретены только после
Первой мировой войны. На рубеже XIX и ХХ вв.
США принимали до 1 млн иммигрантов в год
[19], что примерно соответствует нынешней им-
миграционной квоте, только в 1900 г. население
США составляло 76 млн чел., а не 331 млн, как
сейчас (в марте 2019 г.). “Ничто, возможно, не
свидетельствует о падении человечества после
Первой мировой войны более очевидно, чем
ограничение личной свободы перемещения чело-
века… Я снова и снова получаю истинное насла-
ждение, видя, как удивлены молодые люди, когда
узнают, что до 1914 года я путешествовал в Индию
и Америку, не имея паспорта и даже вообще не
имея понятия о таковом… те же самые границы,
из-за патологического недоверия всех ко всем
превращенные сегодня таможенниками, полици-
ей, постами жандармерии в проволочные заграж-
дения, были чисто символическими линиями, че-
рез которые человек переступал так же просто,
как через меридиан в Гринвиче” [25, c. 325–326].

Глубокая дезинтеграция мирового хозяйства в
1914–1945 гг. стала результатом не только оши-
бочных политических решений, но и объектив-
ных социально-экономических процессов, рас-
смотрение которых выходит за рамки данной ста-
тьи. Отметим лишь, что второй глобальный
интеграционный цикл, т.е. нынешняя глобализа-
ция, начался с завершением Второй мировой
войны и закономерно вошел в историю как Pax
Americana (в 1950 г. американская экономика со-
ставляла половину мировой). За его окончание
можно принять апогей последнего экономиче-
ского кризиса, а именно 2008 г. Трудно удержаться
от аналогии и не назвать “однополярный мир” меж-
ду крахом СССР и этим кризисом Belle Époque 2.0,
ведь это апогей второй глобализации. Сейчас уже
налицо классические признаки глобальной дез-
интеграции. Можно предположить, что лет через
15–20 начнется третий глобальный интеграцион-
ный цикл, но это будет уже интеграция вокруг
другого лидера. Пока просматривается только Pax
Sinensis, хотя существуют и иные точки зрения:

4 Для Франции Belle Époque – период расцвета Третьей рес-
публики (в 1879 г. Марсельеза стала государственным гим-
ном, в 1880 г. 14 июля стало национальным праздником).

“Век Европы закончился в 1914 г., век Америки
заканчивается на наших глазах, веку Китая не бы-
вать – его все будут сдерживать, но XXI в. станет
веком Азии, когда основные системообразующие
конфликты будут происходить в самой населен-
ной части Земли” [3]. В любом случае, как видим,
лидерство впервые за последние 500 лет уйдет за
пределы глобального Запада, хотя США будут все
более ожесточенно сопротивляться этому, и сле-
дует молить Бога о том, чтобы смена лидерства не
сопровождалась страшным кровопролитием.

ПЕРЕХОД К ИНТЕНСИВНОМУ РАЗВИТИЮ
К. Поппер (1902–1994) убедительно показал в

своей “Нищете историцизма”, что никаких не-
преложных законов исторического развития не
существует в том смысле, что будущее никогда не
предопределено, оно всегда вариантно [17]. Гео-
графы традиционно вдохновляются идеей Э. Рек-
лю (1830–1905), считавшего географию – истори-
ей в пространстве, а историю – географией во
времени. Сам Реклю был одним из первопроход-
цев, совершивших трудный переход от географи-
ческого детерминизма к географическому посси-
билизму. Если общества могут по-разному при-
спосабливаться к сходным природным (а зачастую
и социальным) условиям, творчески преобразуя
окружающую среду, то они могут и должны еще
более конструктивно относиться к своему буду-
щему. Соответственно альтернативная геогра-
фия, смыкающаяся с девелопментологией и изу-
чающая разные возможности развития обществ в
сходных условиях, может иметь много большее
прикладное значение, нежели альтернативная
история, в высшей степени увлекательная сама
по себе, но по большому счету обреченная оста-
ваться предметом сугубо академических занятий.

Научно-технический прогресс, особенно его
направления, связанные с развитием искусствен-
ного интеллекта, может создать серьезнейшие со-
циальные проблемы. Действительно, если за по-
чти два с половиной столетия бурного прогресса
физический труд постепенно вытеснялся ум-
ственным, то теперь вытесняется и умственный
труд без видимых возможностей возникновения
новых областей его приложения. Надвигающий-
ся кошмар охлократизации наиболее развитых
стран, которая, по сути, и так уже продолжается
не одно десятилетие, способствует самым мрач-
ным ожиданиям от будущего.

Возможны, однако, и более оптимистичные
сценарии. Так, далеко не оправдавший возлагав-
шихся на него надежд краудсорсинг, будет пред-
положительно заменен технологиями коллектив-
ного интеллекта [20]. Эти технологии возвращают-
ся на новом техническом уровне к испытанным
временем принципам, включая и личную ответ-
ственность, отсутствие которой с неизбежностью
разлагает человека. Здесь больше не будет ано-
нимности, будет требоваться доказательность.
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Такие технологии будут препятствовать идиоти-
зации членов общества, и способствовать про-
буждению в них гражданского чувства, основы
любого нормального демократического процесса.
Мы должны постоянно помнить, что в силу вари-
антности будущего выбор траектории в точках
бифуркации может зависеть от усилий неболь-
шой группы людей или даже отдельного человека.
В этом и состоит “эффект бабочки”, как его на-
звал Э. Лоренц (1917–2008), один из основопо-
ложников теории хаоса. Поскольку эффекты са-
моорганизации возникают именно в диссипатив-
ных системах, далеких от состояния равновесия,
возрастание неравновесности не должно одно-
значно вести к хаосу, оно облегчает и возникно-
вение порядка из хаоса.

Несомненно, сейчас человечество находится в
точке бифуркации, – соответственно существует
возможность выбора траектории дальнейшего
развития. Такой траекторией может стать как по-
средственное прозябание в духе “пределов ро-
ста”, так и переход от экстенсивного развития к
интенсивному. Соответствующая концепция бы-
ла разработана опальным советским философом
М.К. Петровым (1923–1987), сумевшим опубли-
ковать при жизни всего несколько статей, но при
этом пользовавшимся очень высоким авторите-
том в философском сообществе. Его книги были
изданы посмертно, включая и ту, в которой пред-
ставления о необходимости перехода к интенсив-
ному развитию изложены с наибольшей полно-
той [16].

М.К. Петров писал еще в 1970-е–1980-е годы,
что экспоненциальный рост числа занятых в нау-
ке не может продолжаться долго, что дальнейшее
развитие общества потребует коренного пере-
смотра принципов организации образования, на-
уки и других сфер общественной жизни. Здесь нет
возможности подробно излагать взгляды прони-
цательного мыслителя на необходимость принци-
пиально иного построения образования, среднего
и высшего, тем более что некоторые конкретные
рекомендации не могли не устареть за 30 лет после
его смерти. Его книга – скорее не пособие для ре-
форматоров, а доказательство необходимости но-
вой интеллектуальной революции, необходимости,
осознанной еще задолго до того как экстенсивная
модель стала с очевидностью выдыхаться.

Сейчас уже никого не надо убеждать в ката-
строфическом падении образовательного и ин-
теллектуального уровня, в драматическом
снижении эффективности научных исследова-
ний. В 70-е годы ХХ в. эти тенденции только на-
мечались, но уже вызывали глубокую озабочен-
ность у тех, кто смотрел много дальше большин-
ства. Стало уже вполне очевидным, что только
коренная реформа образования, а затем и науки
сможет повысить интеллектуальный уровень со-
временного общества, без чего оно будет несосто-
ятельно приспособиться к новым реалиям. Учить

надо не дольше, а лучше, причем совершенно
иначе – тут многие яркие идеи М.К. Петрова мо-
гут быть вполне актуальны, – без этого просто не
выжить.

Переход к интенсивному развитию требует и
глубокого осмысления представлений М.К. Пет-
рова о “лишних людях” как о ценнейшем ресурсе
развития общества. Философ-марксист почти на-
верняка вдохновлялся положением о том, что все
виды экономии в обществе, в конечном счете,
сводятся к экономии времени. Именно суще-
ственный рост образовательного и культурного
уровня, чего возможно достичь только переводом
образования на путь интенсивного развития [27],
может создавать этот бесценный ресурс. Создавая
его, придется изо всех сил выгребать против тече-
ния, идти наперекор признанным авторитетам.

Так, Я.И. Кузьминов, характеризуя нынешнее
поколение студентов, пишет: “еще одна особен-
ность – клиповое мышление. У нас принято счи-
тать, что это признак низкой культуры. Думаю,
это не так. Нежелание сосредотачиваться в тече-
ние часа на одной проблеме, неумение монотон-
но рассуждать – это просто адаптация человече-
ского организма к мощному информационному
потоку. Значит, надо перестраивать образова-
тельные материалы, что требует другой подготовки
учителей, других методик. Я думаю, они придут”
[12]. Вероятно, именно это имели в виду С.П. Капи-
ца, В.Г. Федотова и другие мыслители, когда
предрекали возвращение некоторых элементов
средневековья. В отличие от почтенного ректора,
мы считаем возможным развивать на основе кли-
пового мышления pop-science или science-light, но
никак не Науку и Философию (клиповую литера-
туру, кажется, создать удалось). Научная рацио-
нальность с клиповым мышлением несовместима.

Высокообразованные люди получат возмож-
ность годами и даже десятилетиями находиться в
резерве, совершенствуя свое мастерство и полу-
чая удовлетворение от возможности заниматься
творческой работой, безотносительно к востре-
бованности ее результатов. Эта модель отчасти
реализуется в развитии науки. “Как говорил из-
вестный советский математик Борис Владимиро-
вич Гнеденко автору этих строк в частной беседе,
только около 3% разработок математиков нахо-
дит себе практическое применение” [24]. Именно
эта огромная избыточность математического зна-
ния позволяла Е. Вигнеру (1902–1995), одному из
величайших физиков-теоретиков ХХ в., считать
почти чудом то счастливое обстоятельство, что
при возникновении новой области физики для
нее всегда находился математический аппарат [5].
Трудно предположить, что подобная избыточ-
ность не характерна для других областей науки и
практики.

По прекрасной метафоре Б.Б. Родомана, буду-
щее надо не строить, а выращивать, опираясь на
объективные закономерности общественного раз-



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  № 1  2020

САМООРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ ТРАЕКТОРИИ 153

вития. Экономика переходит во все возрастающей
степени на путь интенсивного развития. При этом
материальное потребление постепенно вытесня-
ется нематериальным, причем грань между ними
все более размывается. Сама категория ВВП, фор-
мируемого в высокоразвитых странах на 70–90%
нематериальным производством, все более вос-
принимается критически и рассматривается мно-
гими экономистами как идеологическая, а не на-
учная категория. Делаются попытки заменить
ВВП другими показателями, но они не менее уяз-
вимы для критики.

Кризис “измерительных инструментов”, как и
многое другое, свидетельствует об исчерпании
потенциала экстенсивного развития, для которо-
го характерны одномерные оценки. При этом на
излете эпохи экстенсивного развития стремление
придать абсолютно всему количественное выра-
жение, чтобы сделать оценки якобы объективны-
ми, приобрело совершенно гротескные формы.
Это и всевозможные рейтинги стран или вузов,
под улучшение места в которых затачивается вся
политика соответствующих социумов и институ-
ций, и оценка труда ученых с помощью нелепых
библиометрических индексов, деформирующая
их ценностную ориентацию и разрушающая ин-
ститут репутаций, и многое, многое другое. Сей
страшный феномен описан в философской лите-
ратуре как квантитативное отношение к реально-
сти [21], когда навязывается представление о том,
что в условиях информационного общества все
должно иметь количественное измерение. Переход
к интенсивному развитию требует развернуть тен-
денцию к деградации культурного и интеллектуаль-
ного уровня, поскольку творчество как главное
жизненное занятие для значительной части обще-
ства требует именно развития творческих способ-
ностей, а не подготовки грамотных потребителей,
вопреки авторитетному мнению А.А. Фурсенко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматривая карту мира, мы инстинктивно

ищем на ней свою страну, и это относится и к
“картам” предполагаемого или желаемого буду-
щего. Россия, в отличие от СССР, уже не сверх-
держава и, по справедливому мнению Т.В. Борда-
чева, больше не может выбирать геополитиче-
ские приоритеты по собственному усмотрению, а
должна вписываться в формирующийся, иногда
помимо ее воли, международный геополитиче-
ский и геоэкономический ландшафт. Это задача,
разумеется, не только для географов, но М. Планк
(1858–1947) постоянно повторял своим студен-
там, что природа не похожа на университет – нет
в ней ни факультетов, ни кафедр. К обществу это
относится в той же мере. Только в условиях экс-
поненциального роста науки была возможность
создавать под каждую новую проблему кафедру,
факультет или НИИ. Сейчас приходится решать
все более масштабные задачи прежними, а то и

сокращающимися силами, и это проблема не
только географов, но и всех ученых. Ведь самое
интересное еще впереди.

Отмечая, что “удивив своих зарубежных партне-
ров и посрамив многочисленных экспертов, Россия
воистину смогла прыгнуть выше головы” [11],
А.В. Кортунов проявляет трезвый научный подход к
анализу сложившейся ситуации: «Можно в целом со-
гласиться с теми, кто считает, что российская внеш-
няя политика с ее опорой на военно-политические
инструменты, с крайне централизованным процес-
сом принятия решений, с уникальными традициями
“классической” дипломатии и внешнеполитической
разведки более чем соответствует потребностям теку-
щего момента в международной жизни. Но момент
потому и момент, что он не может длиться вечно или
даже сколько-нибудь долго. Вполне возможно, что
мы скоро вступим в новую эпоху мировой политики,
когда сила государств будет оцениваться совсем по
другой шкале» (там же). Это вызывает у авторитетно-
го ученого-международника самую серьезную обес-
покоенность состоянием отечественной экономики.
Мы не вправе забывать, что страна, выигравшая тя-
желейшую войну, уже проиграла мир, и подобная си-
туация может повториться.

Повторение опыта развития мобилизацион-
ной экономики едва ли принесет успех в XXI в.,
хотя мобилизационная модель развития (а во
многом – восстановления) образования, как нам
представляется, вполне может быть успешной, и
это позволит стране довольно быстро улучшить
свои позиции в мире [27]. Драматизм положения, в
котором оказалась наша страна, заставляет играть
на опережение, смело искать собственные творче-
ские решения, от чего совершенно отвыкли за по-
следние четверть века, когда смелые поиски заме-
нялись “смелым копированием”. А.В. Кортунов
рекомендует “создание, используя выражение
Константина Леонтьева, экономики “цветущей
сложности” (там же). Это именно переход к ин-
тенсивному развитию. Весьма вероятно, что Рос-
сии придется стать первопроходцем подобного
перехода, мужественно пробиваясь к новым ре-
шениям, как это делал Ф.Д. Рузвельт (1882–1945),
наломавший, кстати говоря, немало дров при
проведении “Нового курса” ввиду отсутствия
опыта и разработанной экономической теории.
Нам надо творчески переосмыслить и отече-
ственный исторический опыт, взяв из прошлого
огонь, а не пепел. В таком случае Россия сможет
стать интеллектуальным лидером нового Нового
времени для неевропейских стран [23] и это обес-
печит ей достойное место в мире.
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The global integration and disintegration cycles alternate in the development of the world economy. The
growth of the world economy can be seen as the “up-regime” in the nonlinear dynamics by the analogy with
population growth in the theory of S.P. Kapitsa. Accordingly, this growth is the subject to the internal laws,
and not external constraints. S.P. Kapitsa has formulated this concept as a principle of demographic imper-
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ative. The slowdown both in population growth and in economic growth in the coming years is inevitable.
Two scenarios are possible: (1) the worst-case in the spirit of “limits to growth” and (2) the transition from
extensive development to intensive, in the spirit of a disgraced Soviet philosopher M. Petrov. The change in
the trend to the degradation of the educational and intellectual level is a necessary condition for the preser-
vation of the progressive development of society in the conditions of a significant slowdown in the GDP.
Keywords: integration and disintegration cycles, nonlinear dynamics, up-regime, intensive development
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