
1639

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2016.12.20305

Циклы и волны  
глобального мира

ФилосоФский анализ значимости 
искусственного и естественного  
в структурных кризисах  
и развитии общества

е.в. багрова

Аннотация. Предметом данной статьи является философский анализ искусственного и естественного в 
структурных кризисах и развитии общества. Цель статьи – ответ на вопрос о сохранении естественного 
компонента в развитии общества и кризисных явлениях, а также о роли естественного в современной 
социальной динамике и антропогенных кризисах. Кроме того, в исследовании проводится анализ достиже-
ний в области преодоления кризисов и сглаживания циклических колебаний. Важной частью проводимого 
анализа служит философский базис экономических теорий, связанных с циклическим развитием и кризис-
ными явлениями. Для достижения поставленной цели в статье анализируются ключевые концепция сгла-
живания циклических колебаний и практические результаты их реализации. В результате исследования 
выявлено, что когда человечество учится преодолевать структурные кризисы дисбалансов одного рода, 
неразрешённые философские, в том числе и морально-этические проблемы, меняют форму порождения 
кризисов, однако сущностное содержание не меняется. Естественность кризисных явлений, уходящая кор-
нями в человеческую природу, много преобладает над сглаживанием циклических колебаний. Кроме того, 
в каждую эпоху развития общества актуальность имеют только кризисы, связанные с текущим уровнем 
развития общества и технологий.
Ключевые слова: кризис, циклическое развитие, цивилизационный маятник, управление кризисом, сглажи-
вание циклических колебаний, общественное благосостояние, уровень технического развития, искусствен-
ное, естественное, пузыри.
Abstract. The subject of this article is the philosophical analysis of the artificial and natural in structural crises and 
social development. The goal of this work consists in the answer to the question about preservation of the natural 
component in social development and crisis phenomena, as well as role of the natural within modern social dynamics 
and anthropogenic crises. The author also analyzes the achievements in the area of overcoming crises and leveling of the 
cyclic fluctuations. The important part of the conducted analysis consists in the philosophical bases of economic theories 
that are associated with the cyclic development and crises phenomena. For the purpose of obtaining the set task, the 
article examines the key concepts of the leveling of cyclic fluctuations and practical results of their realization. In the 
result of this research it is determined that when humanity learns to overcome the structural crises of misbalances of the 
same type, the unresolved philosophical alongside moral-ethical issues, change the form of origination of the crises, but 
its conceptual content remains consistent. Naturalness of the crisis phenomena that takes its roots in human nature, in 
many ways supersedes the leveling of the cyclic fluctuations. Moreover, only the crises associated with the current level 
of development of society and technologies are relevant during the each of the eras of social development.
Key words: level of technological development, social wellness, leveling of cyclical fluctuations, crisis management, 
civilizational pendulum, cyclic development, crisis, artificial, natural, bubbles.

ре внесли Шпенглер, Гвардини, Ортега-и-Гассет, 
Тои� нби, Данилевскии� , Гумилев, Хаи� деггер, Мар-
кузе [9-11; 15-16; 18; 20-21]. B исследованиях всех 
этих уче�ных фокусировались, в первую очередь, на 
области выявления первоисточников кризисных 

Философскии�  анализ динамики обще-
ственного развития и кризисных явле-
нии�  наиболее активно начал развивать-
ся в конце XIX – начале XX вв. Особыи�  

вклад в развитие научнои�  дискуссии в даннои�  сфе-
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• выплата пособии�  по безработице при выпол-
нении государственнои�  работы (первоначаль-
но это был неквалифицированныи�  труд, тре-
бовавшии� ся в дорожных работах).
Таким образом, существовала че�ткая связь 

между пособием по безработице и самым простым 
трудом, не требующим квалификации. Отметим, 
что в 1930-е безработице были подвержены в пер-
вую очередь низко квалифицированные рабочие. 
В дальнеи� шем, на основе именно этих идеи�  появи-
лось понятие минимальнои�  оплаты труда в час.

Возвращаясь к тематике статьи, отдельно не-
обходимо выделить концепции природного ци-
клизма, обуславливающие развитие общества 
внешними природными факторами. Наиболее ин-
тереснои�  среди них является концепция Чижевско-
го, созданная в 1920-е. Сущность даннои�  концепции 
заключается в выявлении зависимости развития 
цивилизации�  физических факторов космического 
характера [6]. На основе изучения разнообразного 
исторического материала им выявлено положение 
о взаимосвязи между циклами солнечнои�  актив-
ности, урожаи� ностью сельскохозяи� ственных куль-
тур и заболеваемостью (и смертностью) человека, 
а также его социальнои�  активностью. В рамках 
сформулированного им представления о гелио-
биологии рассматривалась взаимосвязь между 
циклическои�  деятельность Солнца и историческои�  
динамикои� . Как показывает практика, данная кон-
цепция не опровергнута до сих пор, в том числе и 
с уче�том новых эмпирических данных, что дока-
зывает невозможность исключения естественных 
природных факторов из обуславливающих обще-
ственное развитие.

На данныи�  момент, большая часть теории�  
сглаживания циклического развития, относится 
к области экономики и социального развития, в 
связи с чем, необходимо рассмотреть ключевые 
концепции. Отметим, что все они лежат в поле 
философскои�  парадигмы о сглаживании цикличе-
ских колебании� . Чаще всего при этом, речь иде�т о 
сглаживании кризисных явлении� , поскольку коли-
чество «пузыреи� » в общественном развитии суще-
ственно возросло.

В первую очередь, сглаживание циклических 
колебании�  возможно за сче�т монетарных инстру-
ментов, прямо или косвенно определяющих объе�м 
денежнои�  массы и общую доступность денег [13]. 
К основоположникам данного подхода к сглажи-
ванию циклических колебании�  необходимо от-
нести Фридмана, Ротбарда и Хаберлера. При этом 
на практике, сглаживание циклических колебании�  
данным способом имеет тенденцию к переносу 
проблем в будущее. В частности, большая часть мо-

явлении� , а также описания процессов их развития. 
Позднее Кондратьев, Кун, Тоффлер и другие иссле-
дователи [7; 9; 17] сместили философскии�  дискурс 
в сторону обнаружения закономерностеи�  развития 
структурных общественных кризисов.

Со време�н Кеи� нса, впервые предложившего в 
1930-е идею управления кризисными колебани-
ями и их сглаживания [19], и реализации даннои�  
идеи Рузвельтом произоше�л существенныи�  сдвиг 
в научнои�  дискуссии в области социальных кри-
зисов [8]. Если ранее великие уче�ные сосредота-
чивались на проблемах идентификации кризис-
ных явлении�  и факторов их обуславливающих, 
то, после – на способах нивелирования кризисных 
явлении�  или их сглаживании. Предметом даннои�  
статьи является философскии�  анализ искусствен-
ного и естественного в структурных кризисах и 
развитии общества. Спустя почти век удилось ли 
обществу научиться сглаживать кризисы? Или 
естественность общественного развития все�  еще�  
преобладает над умением людеи�  им управлять? 
Важно отметить, что напрямую вопрос соотно-
шения искусственного и естественного в струк-
турных философских кризисах и общественнои�  
динамике развития ранее не поднимался. В боль-
шинстве случаев полемика развивалась в области 
причин возникновения кризисов, закономерно-
стеи�  их появления и развития и методов сглажи-
вания циклических колебании� . В дальнеи� шем, в 
рамках даннои�  статьи под искусственным в раз-
витии структурных кризисов будет пониматься 
целенаправленное сглаживание циклических ко-
лебании�  в различных плоскостях общественного 
развития, а под естественным – закономерное ци-
клическое развитие.

Отметим, что Кеи� нс вве�л идею государствен-
ного регулирования рынка, в частности выплаты 
пособии�  по безработице, а также предоставления 
рабочих мест тем, кто не может в данныи�  момент 
наи� ти работу. Позже его идеи были дополнены 
концепциеи�  пенсии� , пенсионных накоплении� , го-
сударственного медицинского страхования. Сово-
купность предложенных им идеи�  была направлена 
на сглаживание циклических колебании� . В частно-
сти, при спаде деловои�  активности, безработные 
начинали получать пособие по безработице, что не 
только сглаживало изменения в совокупном спро-
се, но и в общественнои�  динамике, существенно 
снижая социальную напряже�нность. Отметим, что 
двумя основополагающими особенностями дан-
нои�  идеи являются:
• выплата пособии�  по безработице, составляю-

щих около ¾ среднерыночнои�  оплаты труда 
(т.е. сопоставимых с заработнои�  платои� );
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направлена на удовлетворение капиталистов, она 
приводит к существенному разрыву в благосо-
стоянии, что обуславливает социальныи�  кризис. 
В случае если политика направлена на создание 
общества благосостояния, циклические колебания 
сглаживаются. Несмотря на существенную выгоду 
для широких масс общества благосостояния, дан-
ная политика сменяется обратнои� . Таким образом, 
можно говорить о том, что в случае, если общество 
находит способ урегулирования одного вида ци-
клических колебании� , оно порождает иную их об-
условленность, сохраняя общую динамику.

Кроме того, необходимо также осветить ме-
ханизм деи� ствия цивилизационного маятника. В 
частности, концепция цивилизационного маят-
ника предполагает, что в каждои�  «краи� неи� » точ-
ке, общество имеет выбор приоритетов развития. 
Иными словами, кризисные явления и развитие 
происходят не единовременно во всех областях, а 
в разное время. Более того, в разных странах, ам-
плитуда движения маятника существенно отлича-
ется [23]. В частности, в России амплитуда цивили-
зационного маятника существенно больше, чем в 
странах Запада, что и приводит к «размаху краи� -
ностеи� ». Говоря о динамике кризисных явлении� , 
можно с уверенностью говорить, что в парадигме 
даннои�  концепции, смещение из краи� неи�  точки по 
любои�  из шкал социального развития, приведе�т к 
чрезмерности противоположного, что в свою оче-
редь, станет новым кризисом. К примеру, культура 
вседозволенности сменится культурои�  же�сткого 
ограничения, а общество всеобщего благососто-
яния обществом с высоким уровнем социального 
неравенства. При этом само избежание краи� них 
положении�  маятника практически невозможно, 
но от культурных установок, базовым из мораль-
но-этических принципов и иных аспектов зависит 
размах маятника. Отметим, что некоторые культу-
ры и цивилизации обладают меньшим размахом.  
В частности, европеи� ское общество на протяжении 
последних 50 лет не вовлекается в бурную дина-
мику американских рынков и в острую социаль-
ную динамику в России.

Отдельную роль в развитии кризисных явле-
нии�  играют так называемые «пузыри», свои� ствен-
ные рынкам с чрезмерным развитием. Пузыри 
представляют собои�  «ошибку доверия», заключаю-
щуюся в том, идея о продолжающемся росте поддер-
живается всеми или подавляющим большинством 
участников взаимодеи� ствии� . В результате, происхо-
дит переоценка отрасли общественного производ-
ства и ее�  краи� не интенсивныи�  рост, что привлекает 
новых участников. Пузырь лопается в случае, если 
доверие снижается, что может происходить в связи 

нетарных мер требует их поддержания на текущем 
уровне, а возврат к более дорогим деньгам может 
спровоцировать кризис [5], что в итоге приводит к 
тому, что краткосрочная мера превращается в пер-
манентную, полностью воплощая концепцию «нет 
ничего более постоянного, чем что-либо времен-
ное». По сути, естественные колебания количества 
денег в обращении, обусловленные другими фак-
торами развития, обычно краткосрочные, стали 
иметь долгосрочную тенденцию, приближаясь по 
масштабам своеи�  длительности к волнам Кондра-
тьева. Кроме того, одним из основных недостатков 
данного метода сглаживания циклических коле-
бании�  является его высокая ограниченность во 
времени и по некоторым показателям, например 
ставке процента, естественным множеством нату-
ральных чисел, которые изначально не были пред-
усмотрены теоретиками.

Исходя из концепции обусловленности обще-
ственного развития техническими нововведени-
ями, существенныи�  вклад в которую внесли Шум-
петер и Хансен, следует, что развитие технологии�  
позволит переи� ти к следующему циклу развития 
быстрее и с меньшими социальными и экономиче-
скими потерями [22]. В связи с чем, была сформули-
рована идея о государственнои�  поддержке различ-
ных отраслеи� , в первую очередь инновационных.  
В дальнеи� шем она преобразовалась в идею о пер-
манентнои�  поддержке значимых для общества 
отраслеи� , в частности, фермерских хозяи� ств. Реа-
лизация данных программ позволяет сглаживать 
циклические колебания. Однако как показывает 
практика, полностью нивелировать циклические 
колебания с помощью государственнои�  поддержки 
отдельных отраслеи�  невозможно. Кроме того, при 
долгосрочнои�  государственнои�  поддержке снижа-
ются стимулы к развитию поддерживаемых отрас-
леи�  в контексте частных интересов, а нагрузка на 
бюджет увеличивается.

В дальнеи� шем данная концепция управления 
техническим прогрессом с целью сглаживания ци-
клических колебании�  получила развитие в трудах 
Барро, Плоссера, Мэнкью, указывающих на измене-
ние производительности труда как смены техно-
логии� . Тем не менее, принципиально новых идеи�  
по сглаживанию циклических колебании�  сформи-
ровано не было. Однако разработки Самуэльсона и 
Хикса позволили улучшить систему государствен-
ного вмешательства в экономику.

Одновременно, как показывает история раз-
вития американскои�  экономики, определяющим 
фактором чаще всего является политическии�  ли-
дер, деи� ствия которого направлены на различные 
социальные классы [4]. В частности, если политика 
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с внутренними или внешними причинами [3]. Отли-
чительнои�  особенностью пузыреи�  является усугу-
бление кризисных процессов, поскольку фундамен-
тальнои�  ценности активы, вовлече�нные в пузырь, 
не имеют. Таким образом, одним из важнеи� ших ус-
ловии�  гармоничного развития является развитие 
без пузыреи� , однако на практике, это упирается 
в морально-этическую составляющую, а большая 
часть людеи� , формирующих пузыри, не несе�т за них 
социальнои�  или инои�  ответственности, в то время 
как получаемая ими выгода огромна. Таким обра-
зом, для развития социальных систем более гармо-
ничным образом, нацеленным на снижение цикли-
ческих колебании� , необходимо повышать уровень 
социальнои�  ответственности всех участников взаи-
модеи� ствии� , что является краи� не длительным про-
цессом, в то время как в ближаи� шеи�  перспективе, 
существующии�  уровень приводит к существенным 
и, вероятно, возрастающим структурным дисбалан-
сам. По сути, механизм пузыреи�  имеет обратную 
социальную динамику в сравнении с механизмом 
сглаживания циклических колебании� .

В качестве эмпирического обоснования раз-
нонаправленности влияния на процессы обще-
ственного развития, порождаемые сглаживанием 
и пузырями, необходимо привести пример из не-
давнего прошлого, а именно финансовыи�  кризис 
2008 г. Большая часть экономическои� , и порожда-
емои�  еи�  общественнои�  динамики, в 2000-2008 гг. 
имела положительную тенденцию [2]. При этом 
все краткосрочные циклические колебания наи-
более быстро изменяющихся показателеи� , таких 
как динамика ставки процента, сглаживались пра-
вительствами различных стран [4]. К примеру, в 
России создавался стабилизационныи�  фонд (ана-
логичныи�  создавался в США), что предотвращало 
чрезмерное развитие. Одновременно, многие пока-
затели финансовых рынков, не связанные или сла-
бо связанные с реальным сектором, в 2005-2008 гг. 
имели высокую положительную динамику [1], 
удовлетворяя сразу нескольким особенностям пу-
зыреи� , а именно возможностью сверх быстрого ро-
ста (слабои�  связью с физическими показателями), 
возможностью неограниченностью роста и непо-
средственнои�  реализациеи�  этих возможностеи� . В 
результате, в кризис 2008 г., многие показатели, 
слабо связанные с реальным производством и со-
циальнои�  деи� ствительностью, сократились в 3 и 
более раз, что повлекло за собои�  серье�зные соци-
альные проблемы, в частности, массовые увольне-
ния рабочих с заводов. Отметим, что последствия 
кризиса коснулись совершенно иных социальных 
групп и слое�в, нежели его «создатели». В частности, 
в финансовом секторе были выплачены огромные 

бонусы [14]. Кроме того, важно подчеркнуть, что 
первопричинои�  сложившеи� ся ситуации изначаль-
но являлось сокрытие информации и спекуляция, 
а также халатность работников финансового сек-
тора, что возвращает нас к морально-этическои�  ос-
нове многих циклических процессов, остающеи� ся 
неизменнои�  с тех пор, как Джон Ло создал первую 
финансовую пирамиду [12].

Таким образом, отвечая на вопросы иссле-
дования, необходимо отметить, что, во-первых, с 
развитием инструментов управления динамикои�  
общественного развития, циклические колебания 
не исчезли, но изменили свои�  характер. Во-вторых, 
несмотря на то, что многие существенные дости-
жения в науке, технике и общественном благо-
состоянии достигались именно в периоды, когда 
цивилизационная динамика была направлена на 
общество благосостояния, характеризовавшееся 
также экономическим подъе�мом, данныи�  тренд 
сменялся на противоположныи� , в связи с продви-
жением интересов малои�  группы лиц, обладающих 
серье�зными инструментами влияния, что свиде-
тельствует о доминировании естественных при-
чин кризиса, лежащих в человеческои�  природе.

Таким образом, в случае, если человечество 
учится преодолевать структурные кризисы дис-
балансов одного рода, неразреше�нные философ-
ские, в том числе и морально-этические пробле-
мы, меняют форму порождения кризисов, однако 
сущностное содержание не меняется. Кроме того, 
интереснои�  закономерностью является, что кризи-
сы, которое человечество научилось преодолевать, 
покидают его историю, при этом нельзя сказать, 
что совокупное количество кризисов и их влияние 
на динамику общественного развития снижается. 
Так, для древнего человека финансовыи�  кризис 
или кризис Доткомов не несут никакои�  содержа-
тельнои�  нагрузки, также как и отсутствие нужных 
погодных условии�  для современного человека, жи-
вущего в мире с развитым сельским хозяи� ством. 
Иными словами, в каждую эпоху развития обще-
ства актуальность имеют только кризисы, свя-
занные с текущим уровнем развития общества и 
технологии� . При этом многие сущностные перво-
причины кризисов уходят корнями в исконно фи-
лософские аспекты, такие как мораль, этика и цен-
ности присущие социуму и отдельным группам.

Одним из важнеи� ших условии�  гармоничного 
развития является развитие без пузыреи� , однако 
на практике, это упирается в морально-этическую 
составляющую, а большая часть людеи� , формирую-
щих пузыри, не несе�т за них социальнои�  или инои�  
ответственности, в то время как получаемая ими 
выгода огромна.
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Циклы и волны глобального мира

Кроме того, возможно выделить две ключевые 
причины невозможности полного сглаживания ци-
клических колебании� , вызванных кризисами пере-
производства:
1. стремление предпринимателеи�  и капитали-

стов к получению прибыли, в максимально 
больших объе�мах, которое является их посто-
яннои�  мотивациеи�  к развитию и вложениям в 
новые сферы производства;

2. временные лаги при распространении инфор-
мации. При этом временные лаги касаются 
всех типов взаимодеи� ствия «капиталисты – 

производство», «производство – рабочая 
сила», «государство – производство». По сути, 
ни один активныи�  участник общественных от-
ношении�  в области производства, не получает 
информацию без временных лагов, что приво-
дит к задержкам в деи� ствиях и кризисам.
Таким образом, естественность кризисных 

явлении� , уходящая корнями в человеческую при-
роду, много преобладает над сглаживанием ци-
клических колебании� , даже если в краткосроч-
нои�  перспективе кажется, что человек «победил» 
природу. 
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