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Феномен Системы позволяет исследовать взаимодействие целого и 
частей, вертикальных и горизонтальных структур, развитие социально-
экономических связей между людьми, социальными группами и хозяй-
ственными субъектами российской цивилизации в постиндустриальный 
период. «Россия – это не просто страна, – отметил Президент РФ 
В. Путин – это отдельная цивилизация: это многонациональная страна 
с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий»1. 

Система как способ развития цивилизации, с одной стороны, рас-
крывает воздействие развития одного звена на многообразное целое, 
а с другой стороны, развитие целого создает условия для развития его 
частей. Система как целое объединяет вертикальные и горизонтальные 
отношения на макро-, мезо- и микроуровне – формальные и нефор-
мальные, экономические, социальные, административные, корпоратив-
ные, культурные и т.д. В Системе есть механизмы и институты, обеспе-
чивающие ее целостность, – единый рынок, государство, институты 
гражданского общества и т.д. 

Система интегрирует экономическую, социальную, политическую, 
нравственно-духовную и семейно-бытовую подсистемы, поэтому они 
действуют как части единого целого. Каждая из них имеет свой кори-
дор, свои институты, систему управления, субъекты и объекты2. Фунда-
ментальной основой Системы является экономическая подсистема. 

                                                                        



В Системе особое место занимает человек, его интеллект и творче-
ский потенциал. Функции человека в Системе развиваются по мере то-
го, как он перестает быть придатком машины и становится главным 
фактором нового качества экономического роста. Функции человека 
как субъекта социально-экономических отношений в Системе становят-
ся многообразными по мере усложнения механизма функционирования 
социально-экономических отношений и возрастания социальных фак-
торов экономического роста в Системе. 

Система как способ развития цивилизации прошла путь от формаль-
ного к реальному этапу развития. Эмбриональный, формальный этап 
начался в доиндустриальном обществе, получил развитие при переходе 
к индустриальному этапу, когда в экономике сложился комплекс, охва-
тывающий корпорации и государство, и появилась новая система управ-
ления. Реальный этап развития Системы сформировался при переходе 
от индустриального к постиндустриальному этапу развития общественно-
го характера процесса производства, когда происходят качественные 
и количественные изменения целого и его частей – в экономическом ро-
сте, технологическом укладе и социальном тренде развития общества. 
Усложняются институциональные отношения, состав и содержание 
форм собственности, социальная структура общества, происходит инте-
грация рыночных и нерыночных начал, государства и гражданских 
форм политической деятельности и т.д.3 

Реальная, сформированная Система становится фактором роста, дает 
большой мультипликативный эффект. Интеллект и творческий потен-
циал человека становятся главными факторами экономического роста. 

В условиях турбулентности и преодоления последствий пандемии ко-
ронавируса в исследовании феномена Системы особое место занимает 
проблема ее устойчивости. 

Устойчивость развития становится требованием не только количе-
ственного роста, но и отражением адекватности этому росту сложив-
шейся многослойной структуры Системы. Если структура устарела или 
находится в состоянии неопределенности, то устойчивого развития не 
получится. Отсюда вытекает необходимость сбалансированного эконо-
мического роста. 

Системе нужна устойчивость действующей конструкции, но в то же 
время необходимо совершенствовать механизмы развития. Иногда они 
противоречат друг другу (например, свобода и справедливость, план 
и рынок, монополия и конкуренция, прибыль и вознаграждение за труд 
и т.д.), но нужно их сбалансировать. В этом сложность поиска институ-
циональных норм регулирования, адекватных решению этих задач раз-
вития Системы. 

Устойчивость развития Системы всегда относительна, ее условием 
является сбалансированность вертикальных и горизонтальных отноше-
ний во всех подсистемах. В Послании Президента РФ Федеральному 

                                                                        



собранию 15.01.2020 отмечается: «Мы должны создать систему прочную, 
надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, 
безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет. В то 
же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, 
главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире вокруг нас, 
а главное, в связи с развитием самого российского общества»4. 

В исследовании Системы как способа развития цивилизации особое 
место занимает человек, который, с одной стороны, выступает как главная 
производительная сила, а с другой стороны, – как субъект социально-
экономических отношений, как фактор производства и человеческий ка-
питал, как субъект экономики и общества, как эгоист и альтруист. 

Человек – это своего рода микросистема, в которой, как в зародыше, 
представлены все сегменты, все аспекты развития Системы5. Человек, 
находясь на пересечении сил взаимодействия между подсистемами 
и Системой в целом, выступает как ядро Системы. Известно, что в ядре 
всякой системы концентрируется энергия ее развития, осуществляются 
функции обобщения, интеграции и управления. Все подсистемы в Си-
стеме рассматриваются как сферы деятельности человека как субъекта 
экономических, социальных, политических, нравственно-духовных и се-
мейно-бытовых отношений 6. 

Исследование человека как ядра Системы раскрывает перспективы 
развития цивилизации на этапе перехода от потребительского общества 
к гуманитарному обществу, где культура и интеллект становятся осно-
вой развития потребностей человека7. Потребности человека будут все 
время возрастать по мере того, как его интеллект, знания и творческий 
потенциал станут главными факторами развития общества. Система как 
способ развития цивилизации, в известной мере, дает ответ на вопрос 
о будущем развитии общества. 
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Система как способ развития цивилизации раскрывает развитие соци-
ально-экономических отношений в постиндустриальный период в усло-
виях формирования нового технологического уклада, связанного с инно-
вационной и цифровой экономикой, роботизацией и искусственным ин-
теллектом. 

Теоретические аспекты исследования феномена Системы неразрывно 
связаны с методологией исследования особенностей российской цивили-
зации. Методология исследования дает возможность разграничить общие 
и идентичные особенности российской Системы, позволяет сделать вывод, 
что тип Системы устойчив. Тип Системы определяет ее внутреннюю 
структуру с разной степенью зависимости ее элементов от центра и много-
образием связей между элементами, с разной степенью их автономности.  

Исторически сложились два типа Системы в развитии цивилиза-
ции – с превалированием вертикальных или горизонтальных методов 
управления. Особенностью первого типа Систем является преобладание 
централизованных, административных методов управления, а второго 
типа – преобладание рыночных, демократических методов управления. 
В Системах первого типа превалируют вертикальные отношения, 
а в Системах второго типа – горизонтальные отношения. Объединение 
целого и частей в Системах первого типа осуществляет, преимуще-
ственно, государство, а в Системах второго типа – преимущественно, 
свободный рынок. В каждой суверенной стране складывается модель 
Системы с учетом ее идентичных особенностей. Формы и системы 
управления модели Системы могут изменяться с течением времени. 

Российская Система исторически сложилась как модель первого типа 
Системы, с превалированием вертикальных отношений, с авторитарны-
ми методами управления, что связано с историей российской цивили-
зации, самодержавия и особенностями развития капитализма после от-
мены крепостного права. Авторитарная Система сохранялась на протя-
жении длительного исторического периода. 

После свержения самодержавия в феврале 1917 г. появилась возмож-
ность замены вертикального типа Системы на горизонтальный, демо-
кратический тип. Легитимно решить вопрос об изменении формы прав-
ления могло Учредительное собрание, избранное на основе демократи-
ческих принципов (многопартийной системы, всеобщих, прямых и рав-
ных выборов). Но после свержения Временного правительства в октяб-
ре 1917 г. Учредительное собрание было разогнано. В результате предо-
ставленный историей для России шанс изменения типа Системы не 
был реализован. Вертикальная, авторитарная Система сохранилась 
в иной форме: вместо самодержавия – диктатура пролетариата, совет-
ская власть. Она существовала до периода развала Советского Союза, 
ликвидации советской социалистической модели развития Системы. 

После развала Советского Союза и советской социалистической модели 
Системы в результате рыночных реформ и социально-экономической   
политики, проведенных по либеральным лекалам, в России появилось 
смешанное общество. Оно возникло не путем естественного развития – 



обобществления производства, концентрации и централизации капитала, 
а вследствие «шоковой терапии», передела общенародной собственности 
на основе ваучерной приватизации и залоговых аукционов, появления но-
вой элиты в обществе – олигархов и элиты государственного управления. 
В результате в России сложился государственно-олигархический капита-
лизм. Возможно, это дает ответ на вопросы, почему в России существует 
противоречие между интересами финансовой олигархии и развитием ре-
ального сектора экономики, почему в системе управления не адаптируют-
ся стратегическое планирование и равная оплата за равный труд. 

Все это оказало влияние на особенности развития смешанного обще-
ства в России, на интеграцию рыночных форм экономических укладов 
и институциональных норм их развития и оставшихся укладов и институ-
циональных норм советского периода. Варианты этой интеграции 
во многом будут связаны с тенденцией развития Системы, ее вертикаль-
ных и горизонтальных структур. Существуют два варианта изменения 
структуры Системы – на основе усиления вертикальных или горизонталь-
ных отношений. Неолиберальный вариант связывает его с усилением го-
ризонтальных отношений Системы8. Альтернативный вариант предполага-
ет усиление вертикальных отношений. Для России с учетом исторических 
идентичных особенностей ее цивилизации адекватно сохранение и укреп-
ление вертикальных отношений Системы.  

В этой связи сложились две противоположных точки зрения. Одна из 
них состоит в том, что действующая Система, и прежде всего политиче-
ская подсистема, изжила себя, поэтому требуются радикальные, револю-
ционные изменения. Так, Г. Явлинский считает, что необходимо ликвиди-
ровать сложившуюся Систему, поскольку она исчерпала свои возможности 
и поставила Россию на край пропасти. По его мнению, «нынешняя систе-
ма нереформируема», поскольку «у нее нет по-настоящему законных про-
цедур»9. Согласно другой точке зрения совершенствование Системы надо 
осуществлять эволюционно, с помощью реформ, создания новых институ-
тов, модернизации экономической и социальной политики. На наш 
взгляд, наиболее оправданно стремление к эволюционному развитию пу-
тем укрепления гражданского общества. 

Эволюционное развитие возможно в смешанном обществе в России, по-
скольку оно не исключает конвергенцию позитивных сторон социализма и 
капитализма, свободы и справедливости10, функций человека как фактора 
производства и человеческого капитала. Создается интегрированная система 
управления, включающая государственное и рыночное регулирование. 

Дж. К. Гэлбрейт выделял общее в системе управления государства 
в СССР и США в постиндустриальный период: «Экономическая система, 

                                                                        



под какой бы формальной идеологической вывеской она ни скрывалась, 
в существенной своей части представляет собой плановую экономику». 
Он связывал с конвергенцией будущее развитие экономики – формирова-
ние «крупного комплекса, охватывающего корпорации и государство»11.  

В России, как отмечал Е. Примаков, «формируется основа конвер-
гентной модели общественного развития, объединяющей ценности со-
циализма и либерализма. В центре этой модели – государство, которое 
своей деятельностью придает социальную ориентацию рыночной эко-
номике»12. Эти идеи легли в основу успешной деятельности Е. Прима-
кова на посту Председателя Правительства РФ по выводу страны из 
кризиса в 1998 г. Конвергенция не подрывает интересы национальной 
экономики России и ее суверенитет. 

В российской Системе доминирующее место занимает государство.   
Известно, что существуют различные оценки доли государства в рос-

сийской экономике. Например, по данным МВФ, вклад государства 
и госкомпаний в ВВП РФ достигает 70%13. По данным Министерства 
экономического развития РФ доля государства в ВВП приближается 
к 50%14. По различным экспертным оценкам, доля государства в ВВП 
России находится в диапазоне 26–41%15.  

Роль государства в Системе необходимо исследовать не только с ко-
личественной, но и с качественной стороны. Государство выполняет 
централизованные, авторитарные, властные функции в экономической, 
социальной и политической подсистемах. Государство как субъект рын-
ка и субъект социальных отношений является организатором экономи-
ческого, правового и социально-политического пространства для ры-
ночных структур16.  

В российской Системе государство выступает как субъект экономи-
ки, как партнер бизнеса. Государство гарантирует соблюдение институ-
циональных норм хозяйственной деятельности, зафиксированных 
в Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ, 
Налоговом кодексе РФ, законах и подзаконных актах. Они создают об-
щие правовые предпосылки для взаимодействия государства и бизнес-
сообщества в достижении общих целей. 

Взаимодействие государства и бизнес-сообщества во многом зависит 
от модели, формы сотрудничества. При разработке этой модели в Рос-
сии можно использовать позитивный опыт КНР в осуществлении стра-
тегического планирования. Например, контрактная система в КНР – 
это интегрированная форма стратегического планирования, которое осу-
ществляет государство, и рыночного регулирования. Контрактная система 

                                                                        



обеспечивает баланс интересов и доверие субъектов государства и бизнеса 
при сохранении функций государства как гаранта устойчивого развития. 
В контрактной системе в КНР институты государства работают как гарант 
правовых, юридических норм функционирования частной собственности, 
эффективной деятельности бизнеса на внутреннем и внешнем рынках (по-
лучения прибыли), осуществления инвестиционных проектов, развития 
приоритетных секторов экономики, привлечения иностранных инвестиций.  

Контрактная система сочетает позитивные стороны стратегического 
планирования и рыночного регулирования деятельности бизнес-со-
общества. Это гибрид государственных и рыночных институтов, кото-
рый создает комфортные условия для бизнеса на рынке и для функций 
государства в успешном развитии национальной экономики (банки раз-
вития, инвестиционные дотации, специальные фонды, налоговые и та-
моженные льготы). 

Стратегическое планирование – важное условие устойчивого и ди-
намичного развития экономики России. Но для этого нужно, чтобы оно 
заняло достойное место в системе государственного управления и были 
созданы институты его функционирования. Первые шаги в этом 
направлении предпринимаются, о чем свидетельствуют Федеральный 
закон «О стратегическом планировании в РФ» от 28.06.2014 № 172-ФЗ, 
национальные проекты, поддержка системообразующих предприятий, 
малого и среднего бизнеса, Федеральный закон «О защите и поощрении 
капиталовложений в РФ» № 69-ФЗ от 01.04.2020. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите и поощрении ка-
питаловложений в РФ» № 69-ФЗ от 01.04.2020 государство выступает 
гарантом шестилетнего моратория на изменение ставок налогов и регу-
ляторных условий для инвестпроектов до 5 млрд руб., пятнадцатилетне-
го – для инвестпроектов от 5 до 10 млрд руб., двадцатилетнего – для 
инвестпроектов свыше 10 млрд руб. Для инвестпроектов свыше 10 млрд 
руб. предусмотрено заключение индивидуальных соглашений, в кото-
рых, кроме налогового моратория, гарантируется также установление 
специальных тарифов на услуги естественных монополий, вывозных 
пошлин на срок от шести до 20 лет, квот на различные ресурсы, возме-
щение потерь инвесторам из госбюджета в случае изменения регулиро-
вания17. Предполагается, что механизм этого закона увеличит объем ин-
вестиций до 30 трлн руб. преимущественно за счет средств бизнеса, 
находящихся на депозитах в банках18. Реализация этого закона будет во 
многом зависеть от преодоления противоречия между интересами фи-
нансовой олигархии и реального сектора экономики. В этом аспекте 
следует также рассматривать снижение ключевой ставки ЦБ, которое 
приводит к снижению ставок по кредитам для бизнес-сообщества. 

Система как способ развития цивилизации раскрывает место и роль 
социальных функций государства. Эти функции зафиксированы 

                                                                        



в Конституции РФ19. Исследование показывает, что социальные функ-
ции государства играют важную роль в развитии социального тренда. 

Социальный тренд Системы выступает непременным условием ново-
го качества экономического роста. Социальные аспекты не только по-
глощают плоды экономического развития, но и сами являются факто-
рами экономического роста.  

Развитие социального тренда в Системе непосредственно связано со 
сбалансированностью закона возмещения затрат на рабочую силу и зако-
на распределения по труду, в соответствии с количеством и качеством 
труда человека. Сбалансированность этих законов, в конечном счете, 
влияет на повышение роли заработной платы как формы вознаграждения 
за труд и цены рабочей силы, обеспечение равной оплаты за равный 
труд, преодоление стагнации реальных располагаемых доходов населения, 
чрезмерной дифференциации доходов населения20,  бедности.  

Система как способ развития цивилизации имеет особое значение 
для исследования регионов России как частей целого, принимая во 
внимание огромную территорию, многонациональный и многоконфес-
сиональный состав населения России и сложившийся разрыв в соци-
ально-экономическом развитии регионов. 

85 российских регионов  различаются по валовому региональному 
продукту на душу населения в 16,5 раз, а по фактическому конечному 
потреблению домашних хозяйств на душу населения – в 4,3 раза21. 

Межрегиональная дифференциация среднедушевых денежных дохо-
дов  по субъектам РФ достигает почти  5,3 раза, среднемесячной начис-
ленной заработной платы – 3,9 раза, доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума – более 5 раз22.  

В России сложилась значительная межрегиональная дифференциа-
ция в обеспечении населения социальными благами. Из 85 регионов 
72 – дотационные. Уровень бюджетного обеспечения госуслуг в десяти 
самых богатых регионах в 2017 г. был в 6,9 раза выше, чем в десяти   
самых бедных. Дотации из федерального бюджета частично сокращают 
этот разрыв, но он все равно остается значительным – в 3,1 раза23.  
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Все это свидетельствует, что не работают механизмы, призванные 
обеспечивать развитие регионов как частей целого. Без этого нельзя 
решить проблемы равной оплаты за равный труд, обеспечения равнодо-
ступности образования и здравоохранения для всего населения России, 
независимо от того, в каком регионе живет человек. 

Состояние многих объектов здравоохранения, как отметил директор 
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Л. Рошаль, «ниже 
плинтуса». Каждая седьмая детская поликлиника находится в аварий-
ном состоянии, у 50% отсутствует горячее водоснабжение, у 40% – 
отопление, у 35% – канализация24.  

Это же отметил Председатель Правительства РФ М. Мишустин при 
посещении областной больницы скорой помощи 25.02.2020 г. в Кур-
гане. Осмотрев это медицинское учреждение, он сказал, что ему стало 
стыдно за то, в каком состоянии находится больница25. 

Эта ситуация проявилась особенно остро, когда страна оказалась пе-
ред лицом борьбы с пандемией коронавируса. 

Аналогичные проблемы имеются в системе образования. Так, по 
данным обследования материально-технического состояния школ в 72-х 
регионах, проведенного в 2018 г. активистами ОНФ, только в 22% школ 
нет существенных проблем. Более чем в половине школ внутренние 
помещения находятся в плачевном состоянии (протечки, грибок, грязь 
и т.д.), в ⅓ школ не соблюдаются требования безопасности, нет спорт-
залов, спортивных площадок и стадионов, в 25% школ в туалетах неис-
правная сантехника, текут трубы, нет водоснабжения, а в 5000 школ, по 
данным Министерства образования, туалеты на улице. Многие здания 
требуют капитального ремонта26. 

В развитии региона как части целого особое место занимает принцип 
равной оплаты за равный труд. В образовании и здравоохранении этот 
принцип длительное время отсутствовал, что, в конечном счете, приве-
ло к снижению качества работы государственных организаций образо-
вания и здравоохранения, текучести и дефициту кадров, усилило диф-
ференциацию в развитии социальной сферы в регионах. Решение проб-
лемы равнодоступности образования и здравоохранения непосредствен-
но связано с восстановлением принципа равной оплаты за равный труд 
учителей и врачей. 

В исследовании Системы как способа развития цивилизации особое 
место занимают проблемы экономической и социальной безопасности, 
связанные с теневой экономикой и коррупцией.  

Основы коррупции связаны с бюрократизмом и монополией рабоче-
го места в вертикали структуры государственного и муниципального 
управления27, где иерархия и цена рабочих мест может быть источником 

                                                                        



нелегитимных рентных доходов, взяток в зависимости от решения во-
просов распределения бюджетных средств, госзаказов, земельных участ-
ков, осуществления контрольных функций и т.д.28. В числе коррупцио-
неров – министры, губернаторы, ответственные работники правоохра-
нительных органов, ректоры вузов и рядовые чиновники. Коррупция не 
только наносит экономический ущерб, но и разрушает нравственно-
духовные основы Системы, подрывает доверие человека к Системе. 
Коррупция, как ржа, разъедает Систему. 

Коррупция остается сложной нерешенной проблемой. Индекс восприя-
тия коррупции (ИВК)29 в России вырос с 27 в конце 1980-х гг. до 137 
в 2019 г., в то время как в КНР он составляет 80, а в Сингапуре – 430.  

В России принят Национальный план противодействия коррупции31, 
но пока он работает недостаточно эффективно. По оценке председателя 
Счетной палаты РФ А. Кудрина, ежегодно расхищается 2–3 млрд руб. 
из  федерального бюджета32. 

Коррупция будет уменьшаться по мере повышения качества и со-
вершенствования структуры государственного управления, повышения 
гражданской ответственности на каждом рабочем месте, усиления пра-
вовых и нравственных мер борьбы с коррупцией, о чем свидетельствует 
опыт успешной борьбы с ней в КНР, Сингапуре и др. странах. 

Итак, феномен Системы как способ развития российской цивилиза-
ции раскрывает взаимодействие Системы в целом и ее частей – эконо-
мических, социальных, политических, нравственно-духовных и семей-
но-бытовых отношений на макро-, мезо- и микроуровне в постинду-
стриальный период в пространстве России как суверенной страны, об-
ладающей идентичными особенностями. Актуальной проблемой являет-
ся разработка программы развития России после преодоления пандемии 
коронавируса. Огромный ущерб от пандемии уже очевиден. Это слож-
ная проблема. Важное значение в ее решении будет иметь системный 
подход. 
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