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ля оценки значимого историче-
ского явления используются

различные временные масштабы.
От различия в масштабировании за-
висит и понимание смысла Октябрь-
ской революции. Сегодня чаще все-
го используется антропоморфный
масштаб, соотносимый с восприяти-
ем жизни отдельно взятого человека.
При этом на первый план выходят
человеческие трагедии, сломанные
революционной волной судьбы. В
представленном исследовании пред-
лагается масштаб мегавременной,
проецируемый на всю историю чело-
вечества. С этих позиций оценивает-
ся значение исторического опыта
реализации советского проекта.

Главная идея этого проекта состо-
яла в учреждении общества, осно-
ванного на принципах равенства и
свободного от эксплуатации челове-
ка человеком. Эти проблемы сегодня
вновь, как и во времена К.Маркса и
В.И.Ленина, находятся в повестке
определения путей мирового разви-
тия. Степень неравенства в мире
приближается к порогу глобальных
революционных потрясений.

К моменту распада СССР сложи-
лась иллюзия, что проблемы нера-
венства в мире в значительной сте-
пени решены или находятся в стадии
решения. И действительно, при на-
личии представляемого междуна-
родной системой социализма альтер-
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нативного мироустройства поляри-
зация между богатыми и бедными
была остановлена. Получила разви-
тие модель социального государства.
Однако с распадом СССР снятием
миростроительской парадигмы ус-
танавливается тенденция усиления
неравенства. С одной стороны, усили-
вается раскол между богатыми и бед-
ными внутри отдельных социумов, а
с другой – увеличиваются межстрано-
вые диспаритеты. По обоим критери-
ям достигается уровень историческо-
го максимума. При такой поляриза-
ции снижается, соответственно, и
степень устойчивости всей существу-
ющей мировой системы.

Еще некоторое время назад мас-
совые акции в США с призывом «За-
хвати Уолл-Стрит!» казались бы не-
мыслимыми. Сегодня они реаль-
ность. Главный политический лозунг
кампании «Нас 99%» указывает на
неравенство как узловую тему проте-
стного движения. Аналогичные про-
тестные акции прошли и в других
странах «золотого миллиарда». Вла-
сти в ответ проводят масштабные
аресты.

Всего в середине октября 2011 г. акции
протеста в рамках движения «Захвати Уолл-
Стрит!» одновременно проходили в 82 стра-
нах и 951 городе мира.

Ничего подобного по своей синхронности
не было даже в наиболее успешные периоды
деятельности Интернационала.

Это не объясняется, как это пред-
ставлялось изначально в провласт-
ных СМИ, только нигилизмом марги-
налов.

Согласно американским социологическим
данным, акции поддерживает большинство
граждан США – 54%, против – 23%.

Большинство, таким образом, не
принимает сложившейся модели об-

щественного устройства. И это в
США, занимающих преференцион-
ное положение в мировом распреде-
лении благ. Что же говорить тогда о
странах-аутсайдерах?

Усиливающийся двойной гнет как
со стороны автохтонной, так и миро-
вой элиты испытывают страны, не
принадлежащие к когорте «золотого
миллиарда». Протестные настроения
среди их населения в отношении гло-
бальной системы неоколониализма
возрастает. Очевидным становится
сохранившееся де-факто восприятие
соответствующих стран и народов с
позиции западного превосходства
как второсортных. «Бунты иммиг-
рантов» предельно четко обнажают
проблему расового неравенства. Сло-
жилась система с существованием
мирового центра и мировой перифе-
рии.

Помимо превосходства западной
цивилизации есть и сверхпревосход-
ство мировой элиты. Использование
традиционных категорий описания
классовой структуры общества, та-
ких как, например, буржуазия в мар-
ксистском категориальном словаре,
в данном случае мало функциональ-
но. Формирование новой историче-
ской реальности глобализованного
мира заставляет в очередной раз по-
ставить вопрос о корректировке
представлений о классообразова-
нии1. Для обозначения современной
мировой элиты нами используются
понятия «клуб бенефициаров» и «но-
вый политический класс». Будучи
аффелирована главным образом на
Западе, элита имеет наднациональ-
ный характер. Превосходство этой
группы над остальным человече-
ством выражается астрономически-
ми величинами.
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Возникает в этом контексте воп-
рос: куда идет мир? Дальнейшее дви-
жение по фиксируемой сегодня тра-
ектории обозначает перспективу за-
вершения выстраивания глобальной

системы «многоэтажного человече-
ства», легитимизацию антропологи-
ческого неравенства2. По большему
счету речь идет о новом формате от-
ношений «господин – раб».

ногие мыслители как в России,
так и за рубежом пытались оп-

ределить содержание «русской идеи».
Предпринимались попытки выявить
её константное смыслообразующее
ядро. Чаще всего это был не научный
анализ, а результат некоего метафи-
зического постижения. Тем не менее
объем такого рода рефлекторики до-
стоин сам стать предметом исследо-
вания. Вопрос в данном случае зак-
лючался, во-первых, в выявлении
степени общности взглядов различ-
ных мыслителей на содержание «рус-
ской идеи» и, во-вторых, в установле-
нии совпадающих в предложенных
ими характеристиках её доминант-
ных черт3.

Проведенный анализ оценок сви-
детельствует, что сложилось доста-
точно устойчивое представление о
том, в чем состоит миссия России в
мире и российская цивилизацион-
ная специфика. Другой вывод гово-
рит о преемственности советского
проекта по отношению к содержа-
нию «русской идеи».

В чем же заключается ее содержа-
ние?

Традиционно подчеркивается
особая приверженность русских к
коллективизму, выражаемая в кате-
гориях «общинность», «соборность»,
«коммунизм», «коммунитаризм», «со-
лидаризм» и др.4

Наличие коллективистского ори-
ентира предполагало, в свою оче-

редь, представление о равенстве лю-
дей. Если люди не равны, то никакая
общинность невозможна. Идеал кол-
лективизма экстраполировался и
вовне. Будучи категориально уни-
версализирован, он выражался в мо-
дели всеединого человечества. Отсю-
да совершенно особый интеграцион-
ный тип российского имперострои-
тельства, оппонирующий западным,
основанным на отношениях «господ-
ство – подчинение» колониальным
империям.

Наряду с коллективизмом (об-
щинностью) другая традиционно
указываемая базовая компонента
«русской идеи» – мессианизм. Опре-
деляющее значение для позициони-
рования России в мире имел импера-
тив спасения человечества. И здесь
«русская идея» вновь вступала в оп-
понирование с западным проектом.
Человечество нуждается в спасении
от распространяющегося в мире
зла – фундаментальная российская
постановка проблемы мирострои-
тельства. Вместо устремления гос-
подства над миром мессианский па-
фос России выражался даже в идее
Великой жертвы собой ради спасе-
ния мира5.

Помимо коллективизма и месси-
анства указывались в разных верси-
ях и иные парадигмальные составля-
ющие «русской идеи», но эти два ком-
понента являлись конвенциональ-
ными. По этим параметрам можно

М

«Русская идея» и советский проект: ценностный ориентир
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было бы зафиксировать некий дого-
вор гуманитаристики в отношении
России. От этого общего договорно-
го основания можно выстраивать да-
лее всё стоящее над ним здание «рос-
сиеведения». И здесь, зафиксировав
наличие данного фундамента, мы
выходим на вопрос об особой роли
России в отношении к проблеме пре-
восходства в ее общечеловеческом
осмыслении.

Если в дихотомии «коллективизм –
индивидуализм» выбор делается в
пользу коллективизма, то люди антро-
пологически равны и превосходство
одних индивидуумов над другими – это
аномалия. Если в оппозиции катего-
рий «мессианизм – господство» выби-
рается императив спасения человече-
ства, а не его подчинения, то и проек-
ция отношений «раб – господин»
оказывается лишена смысла.

возможности выдвижения аль-
тернативной модели развития

свидетельствует опыт Советского
Союза. Самим фактом своего суще-
ствования СССР демонстрировал –
иное возможно. Советский проект и
реализовывался прежде всего как
протест против мира неравенства.
Это был величайший замысел пере-
устройства мира на началах соци-
альной эгалитарности. Данная зада-
ча подразумевала преобразование
всей системы жизнеустройства. Но
выстроить эту систему было возмож-
но, лишь создав особый тип челове-
ка, воспринимающего «другого» ни
через призму отношений «господ-
ство – подчинение», а через реализа-
цию императива всеобщего равен-
ства и братства. Во многих своих
проявлениях данный замысел полу-
чил практическое воплощение.

Для иллюстрации принципиаль-
ного отличия советского проекта от
модели миростроительства «метро-
полия – колония» с ее современными
модификациями достаточно рассчи-
тать соотношение производства и
потребления по республикам Совет-
ского Союза. Западные колониаль-
ные империи исторически создава-
лись на основе эксплуатации метро-

полией покорённых территорий. Вне
соответствующей эксплуатационной
парадигмы не было практического
смысла самого их существования.
Пафос отношений «центр – перифе-
рия» выражался установкой превос-
ходства сообщества метрополии. Это
выражалось, в частности, в суще-
ственно более высоком их потребле-
нии. И, несмотря на номинирован-
ную деколонизацию мира, характер
отношений мирового центра и миро-
вой периферии принципиально не
изменился. Диспаритеты потребле-
ния в нем даже усугубились.

На пространстве СССР отноше-
ния «центр – периферия» выстраива-
лись принципиально иначе. Префе-
ренции в диссонанс с логикой коло-
ниальных империй предоставлялись
окраинам. Советское объединение
народов осуществлялось не ради эк-
сплуатации центром окраин, а во
имя реализации нематериальных
мессианских замыслов. Из всех рес-
публик СССР только геополитически
образующая РСФСР да еще Белорус-
сия производили больше, чем по-
требляли. У всех остальных вклад в
производство был ниже доли в по-
треблении. Наименьшим был раз-
рыв у Украины.

О
В чем состояла суть советской альтернативы?
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И, таким образом, весь пафос об-
личений российско-советского импе-
риализма на пространстве ряда быв-
ших республик СССР не соответству-
ет действительности. Если же
называть вещи своими именами –
налицо явная антисоветская и глуб-
же – антирусская клевета (табл. 1).

счет этого выйти на качественно вы-
сокий уровень европейского бытия.

Данная рефлексия на уровне по-
зднесоветской элиты на поверку ока-
залась стратегической ловушкой.
«Балласт» был сброшен, но обретения
материально комфортной европей-
ской жизни не произошло. Идет, на-
против, катастрофическое падение
качества жизни как в России, так и во
всех бывших союзных республиках.
Но главное – с переходом на «бухгал-
терский», вместо семейного, принцип
отношений «кто кому должен» про-
изошла утрата мессианского проекта.

Не в ту же самую ловушку подтал-
кивается сегодня Российская Феде-
рация?

Призывы «хватит кормить Кав-
каз» буквально калькируют сущно-
стно подобные призывы сброса мате-
риального бремени Средней Азии7.

К концу существования СССР
идейные основания советского про-
екта оказались в значительной сте-
пени выхолощены. Позднесоветская
элита переродилась. Смысл обрете-
ния всеобщего в планетарном масш-
табе равенства уже не вдохновлял
так, как это было прежде. Началась
латентная эрозия системы социаль-
ной эгалитарности. За ширмой со-
ветского строя шел процесс первона-
чального накопления капитала. Но
все это было следствием. Причина же
состояла в ценностно-мировоззрен-
ческом поражении элиты. Не после-
днюю роль в ее идейном перерожде-
нии сыграла и целенаправленная,
идущая с Запада психологическая
обработка через пропаганду матери-
альных ценностей западного образа
жизни.

Это было великое искушение. Ис-
кусительная интенция состояла в

Таблица 1

Разница между ВВП
 на душу населения

и потреблением по республикам
СССР (1989 г.)6

тыс. долл.

РСССикилбупсеР ьлетазакоП

яиссуролеБ 9,4

РСФСР 7,4

аниаркУ 6,1-

яизигриK 1,2-

натсхазаK 4-

яивтаЛ 4-

наждйабрезА 1,4-

яивадлоМ 2,4-

натсикиждаТ 4,7-

автиЛ 8,01-

яинемкруТ 8,01-

натсикебзУ 3,11-

яинотсЭ 3,11-

яинемрА 1,91-

яизурГ 6,32-

Другая сторона критики советско-
го проекта велась с позиций квазина-
циональной платформы. Пафос ее
раскрывался в формуле «хватит кор-
мить окраины». Отсюда проект –
сбросить с России балласт нацио-
нальных республик, прежде всего
инерционной Средней Азии, и за
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навязываемом предложении: стань-
те настоящей элитой, войдите в ми-
ровой элитаристский клуб, но для
этого откажитесь от архаической
идеи равенства, сбросьте с себя бал-
ласт «иждивенцев» третьего мира.
Ведь там, где есть элиты, должны
априори быть и массы. Искушение
было принято, но пропуск в элитари-

стский клуб Россия так и не получи-
ла. Его никто и не собирался ей пре-
доставлять.

Советский Союз распался, но не-
обходимость наличия в интересах
человечества альтернативной моде-
ли развития сохраняет свою акту-
альность. Потребность в нем за пос-
ледние 20 лет еще более усилилась.

ассуждения об угрозах безаль-
тернативности модели разви-

тия мира, основанной на принятии
парадигмы неравенства стран и ци-
вилизаций, подтверждается статис-
тически. Проведение статистическо-
го расчета на длинных клиодинами-
ческих рядах носит, применительно
к проблеме мирового неравенства,
новационный характер, что позволя-
ет не только ответить на вопрос о су-
ществовании диспаритетов, но и вы-
явить направленность развития
мира в рамках существующей миро-
строительской парадигмы. Главным
было уяснить тренд изменений раз-
рыва между мировыми геополити-
ческими полюсами богатства и бед-
ности.

Был проведен расчет отношения
в доходах ВВП на душу населения
10% наиболее богатых стран к 10%
самых бедных стран мира. Эмпири-
ческие данные по исторической ста-
тистике брались по базе Ангуса Мэ-
дисона8, признанного специалиста в
сфере ретроспективной оцифровки.

Что получилось в результате?
Начиная с XVI в. разрыв между

богатыми и бедными странами ус-
тойчиво возрастал. Отрыв Запада от
остального мира хронологически
точно совпал с зарождением капита-
лизма. Капиталистическая экономи-

ка предполагала постоянное расши-
рение масштабов мирового рынка
сбыта и увеличения ресурсной базы.
Отсюда как следствие – колониа-
лизм. Именно в XVI в. началась эпо-
ха глобальной колониальной экспан-
сии. Экономический отрыв одной
части мира от другой четко соотно-
сился с колонизацией. Страновое
неравенство первоначально уста-
навливалось силовым принуждени-
ем, путем завоеваний. Начало миро-
вого дисбаланса стран и цивилиза-
ций исторически фиксируемо.
Следовательно, оно не имеет есте-
ственной природы исходного циви-
лизационного превосходства одних
над другими.

Еще в начале XVIII в. наиболее бо-
гатые страны мира превосходили
наиболее бедные в среднедушевом
выражении доходов не более чем в
два раза. Сегодня этот разрыв изме-
ряется уже несколькими десятками
раз9. Со вступления Запада в эпоху
империализма динамика увеличе-
ния диспаритетов резко возрастает.
С завершением колониального раз-
дела мира темпы страновой диффе-
ренциации на богатых и бедных
принципиально увеличиваются, что
еще раз доказывает связь страново-
го неравенства с практикой колони-
ализма во всех ее исторических мо-

Р
Динамика мирового неравенства в истории
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дификациях. К началу XX в. разрыв
между богатыми странами и бедны-
ми находился на уровне 4,5–5, к се-
редине века он стал равен 35–38, в
период существования СССР он сни-
зился, а с 90-х годов опять резко по-
шел вверх.

За весь рассматриваемый пятисот-
летний исторический интервал фик-
сируется только один период, когда
вопреки установившемуся тренду раз-
рыв между богатыми и бедными стра-
нами не только не возрастал, но, на-
против, сокращался. Это период суще-
ствования СССР и мировой соци-
алистической системы.

Само выдвижение альтернатив-
ной модели развития человече-
ства остановило процесс усугубля-
ющегося глобального социального
раскола.

В этом прежде всего и заклю-
чался великий смысл и миссия со-
ветского проекта.

Рухнул СССР, и мировое неравен-
ство восстановилось и стало расти.
Страновой разрыв между богатыми
и бедными вновь оказался в динами-
ке стремительного роста.

Интересно посмотреть, насколько
обнаруживаемая тенденция будет
подтверждаться при рассмотрении
не всей десятипроцентной когорты
преуспевающих стран, а лидеров за-
падного мира.

Для анализа была, в частности,
взята Великобритания как класси-
ческий постоянный представитель
«золотомиллиардного клуба». Рас-
считывался отрыв ее по среднедуше-
вым доходам ВВП в соотношении с
соответствующими усред- ненными
показателями различных региональ-
ных страновых групп, а также мира
в целом.

С началом мировой колониальной
экспансии Великобритания все бо-
лее уходит вперед. Резкое возраста-
ние этого отрыва приходится на
XIX в., будучи соотнесенное с завер-
шением формирования планетарной
Британской империи. Но вот насту-
пает XX столетие, и появляется про-
ект, ориентир которого – глобальное
социальное равенство человечества.
Как следствие – в противоречие с
прежней траекторией мировой стра-
новой дифференциацией разрыв
между Великобританией и перифе-
рийными регионами мира либо со-
кращается, либо остается в статич-
ном состоянии. Не стало Советского
Союза, и прежняя, наблюдаемая
применительно к XIX в. – времени
колониального британского наступ-
ления – динамика усугубляющейся
дифференциации в доходах была
восстановлена8.

Произошедший с крахом Совет-
ского Союза перелом более акценти-
рованно наблюдается при рассмот-
рении погодового за последнюю
треть XX столетия масштаба измене-
ния отношения в доходах ВВП на
душу населения 10% наиболее бога-
тых стран мира к 10% наиболее бед-
ным странам. До начала перестрой-
ки в СССР разрыв между двумя ми-
ровыми полюсами, при незначи-
тельных временных флуктуациях,
определенно сокращался (с 32 раз в
1978 г. снизился до 28 раз в 1983 г.).
Смена вектора на противоположный
точно соотносится с перестроечным
процессом и распадом социалисти-
ческого лагеря во второй половине
80-х годов. После гибели СССР дина-
мика отрыва экономики Запада от
остального мира выглядит уже как
необратимый процесс, достигнув по-
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чти 50 раз. Становится очевидным,
кто выиграл, а кто проиграл в резуль-

тате демонтажа мировой социали-
стической системы: в выигрыше ока-

зался Запад, в проигрыше – все ос-
тальное человечество8.

связи с улучшением материаль-
ной обеспеченности и развити-

ем системы здравоохранения год от
года увеличивается средняя продол-
жительность жизни населения. Это
ли ни есть основной показатель ми-
рового социального прогресса? Не-
случайно он выступает одним из ба-
зовых индикаторов Индекса разви-
тия человеческого потенциала. В
отдельных странах «золотого милли-
арда» средняя продолжительность
жизни человека уже превысила по-
рог 80 лет. Подробно описан в этой
связи в литературе феномен «старе-
ния» западных наций. Изменить
тренд увеличения срока жизни чело-
века, казалось бы, невозможно. Для
этого потребуется глобальная катас-
трофа. Но такая катастрофа в виде
распада мировой коммунистической
системы произошла.

Обратимся к Африке. Во многих
африканских странах продолжи-
тельность жизни населения с нача-
ла 90-х годов снижается.

Так, за период с 1990 по 2006 г. она со-
кратилась в Нигерии на 11 лет, в Мозамбике –
на 13, в Чаде – на 16, в Малави – на 18.

Налицо факт демографической
катастрофы. С чего бы это вдруг?
Влияние краха двуполярной модели
мира и переход к системе однополяр-
ности достаточно очевиден. Продол-
жительность жизни многих афри-
канских народов сегодня в два раза
короче продолжительности жизни
шведа или японца (табл. 2).

Таблица 2

Продолжительность жизни
в африканских странах10

ынартС
-ьлетижлодорП
тел,инзижьтсон

.г0991 .г6002

кибмазоМ 36 05

-итаркомеД.огноK
акилбупсеряакcеч

26 25

яирегиН 26 15

яибмаЗ 16 75

ивалаМ 16 34

РАЦ 95 35

даЧ 95 34

раувИ'д-тоK 85 85

нуремаK 75 55

акилбупсеР.огноK 75 14

днелизавС 55 05

огоТ 35 84

яинеK 15 15

отосеЛ 05 44

нобаГ 94 84

евбабмиЗ 84 24

яибимаН 74 74

РАЮ 64 64

анавстоБ 44 24

В табл. 3, 4, 5, 6 приведены основ-
ные медико-демографические пара-
метры социального прогресса в при-
менении к странам «мировой пери-
ферии».

Показатель удельного веса родов,
прошедших в присутствии квалифи-
цированного медперсонала, по мно-
гим из них снизился.

В Судане это снижение по отношению к уров-
ню 1990 г. составило 20%, в Эквадоре – 24%.

В
Мировая периферия после распада СССР
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Таблица 3
Роды в присутствии медперсонала

в странах третьего мира10

% от общего числа

ынартС
:мадогоП

.г0991 .г6002

родавкЭ 99 67

надуС 95 94

раувИ'д-тоK 36 75

отосеЛ 06 55

лагенеС 06 25

раксагадаМ 75 15

ивалаМ 55 45

яиназнаТ 35 64

яибмаЗ 15 34

яинеK 05 44

даЧ 61 41

яипоифЭ 6 6

Таблица 4

Коэффициент смертности детей
до 5 лкт в африканских странах10

на 1000 детей

ынартС
тнеициффэоK

йетедитсонтремс
.г0991 .г6002

алогнА 062 062
яиребиЛ 532 532

-итаркомеД.огноK
акилбупсеряакcеч

502 502

даЧ 102 902

яибмаЗ 081 281

РАЦ 371 571

яаньлаиротавкЭ
яенивГ

071 602

нуремаK 931 941

анаГ 021 021

днелизавС 011 461

акилбупсеР.огноK 301 621

отосеЛ 101 231

яинеK 79 121

евбабмиЗ 67 501

РАЮ 06 96

анавстоБ 85 421

Таблица 5

Уровень недоедания среди детей
до 5 лет в странах

мировой периферии

недостаток веса, %

ынартС
:мадогоП

.г0991 .г6002

раксагадаМ 6,53 8,63

яенивГ 2,12 5,22

отосеЛ 51 6,61

итиаТ 9,31 9,81

оккораМ 1,8 9,9

евбабмиЗ 8 41

яибмулоK 9,4 1,5

В то время как на Западе фактически все
роженицы получают соответствующую меди-
цинскую помощь, в Эфиопии только 6%.

Повысилась по ряду стран пери-
ферийного ареала удельная доля де-
тей, имеющих недостаточный вес.
Многие страны Африки балансирует
на грани массового голода, в других
он повседневная реальность. Универ-
сальным вызовом является недоеда-
ние и как следствие – дистрофия.

В Гвинее недостаточный вес имеет каждый
пятый ребенок до пяти лет, на Мадагаскаре –
каждый третий.

Следствием голода и разрушения
медицинских потенциалов явился
рост коэффициента детской смертно-
сти по странам периферии.

Какой индикатор может еще более
точно отражать социальный регресс?

За 15-летний период после распада СССР
число смертей на тысячу детей возросло: в
Зимбабве – на 38,2%, Свазиленде – на 49,1%,
Ботсване – на 113,8%.

Распад мировой системы социализ-
ма имел, таким образом, вполне физи-
ческое преломление10. Вниз во многих
странах мировой периферии и полупе-
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данной деградации опять-таки четко
соотносится с устранением с геополи-
тической арены Советского Союза.

В современном обществоведческом
дискурсе пользуются широкой попу-
лярностью концепты формирования
нового креативного класса, перехода к
экономике знаний, инновационного
развития. Говорится о все возрастаю-
щей роли науки и образования. В со-
вершенно иной реальности существу-
ют страны мировой периферии. Обра-
зовательные потенциалы населения
по многим из них не только не идут
вверх, но стали с начала 90-х годов за-
метно снижаться (табл. 7). По ряду

Так, в Экваториальной Гвинее доля имму-
низированных понизилась на 38%, а в Цент-
рально-Африканской Республике – на 48%
детей от 1 до 2 лет.

Такого рода показатели говорят о
деградации системы медицинского
обслуживания в этих странах. Вектор

Таблица 7

Относительное число получивших
полное начальное

образование

% возрастной группы

ынартС
:мадогоП

.г0991 .г6002

акйамЯ 19 28

яицруТ 09 68

ивалаМ 66 55

яинатирваМ 35 74

аднауР 54 53

иднуруБ 14 63

РАЦ 92 42

стран даже снизился удельный вес
лиц, получивших начальное образова-
ние. О какой экономике знаний при-
менительно к современной Африке
можно вести речь, если, к примеру, в
Руанде и Бурунди начальное образова-
ние получает только около трети насе-
ления, а в ЦАР и вовсе лишь четверть
жителей?

В той же Руанде (табл. 8) доля лиц, посе-
щающих школу, сократилась после 1990 г. на
10%, а в Малави – на 11%.

Таблица 6

Коэффициент иммунизации детей
от кори в странах

мировой периферии10

% детей 1–2 лет

* Данные по странам за 2000 г.

ынартС
:мадогоП

.г0991 .г6002

йатиK 89 39
йавгурУ 79 49

натуБ 39 09
сарудноГ *)89(09 19

акиР-атсоK 09 48
яибмаЗ 09 98
амняьМ 09 87

аомаС 98 45
яаньлаиротавкЭ

яенивГ
88 15

ыромаK 78 66
итубижД 58 76

днелизавС 58 75
РАЦ 38 53

едреВ-обаK 97 56
яинеK 87 77

нобаГ 67 55
итабираK 57 16

акилбупсеР.огноK 57 66
йавгараП *)29(96 88

яавоН-аупаП
яенивГ

76 56

алэусенеВ 16 55
яибимаН *)96(75 36

даЧ 23 32
иламоС *)83(03 53

риферии пошли и показатели иммуни-
зации детей от различных видов забо-
леваний, в частности от кори (табл. 6).
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Средним образованием сегодня
охвачен лишь 31% совокупного аф-
риканского населения соответствую-
щих возрастных групп. Падение дан-
ного показателя фиксируется как по
ряду стран мировой периферии, так
и полупериферийной зоны. Оно об-
наруживается, в частности, по стра-
нам постсоветского пространства,
включая Россию.

Увеличивается, таким образом,
доля населения, априори исключае-
мая из сфер «экономики знания». В
Российской Федерации это почти
каждый десятый будущий гражда-
нин страны. Для них при наличии
тренда мирового научно-техничес-
кого прогресса и универсализации
рыночной конкуренции такое от-
странение означает переход в поло-
жение аутсайдера. 10% изначально
принимающих статус аутсайдера –
это важный показатель состояния
социальной дифференциации.

ынартС
:мадогоП

.г0991 .г6002

агноТ 89 49
анитнегрА 79 68

яизурГ 59 58

яиссоР 39 19

яинымуР 29 68

наждйабрезА 88 38

огабоТидадинирТ 28 67

яинаблА 87 77

рупагниС 76 36

акилбупсеР.огноK 64 34

Таблица 8

Валовый коэффициент
охвата населения

средним образованием по странам

% возрастной группы

Таблица 9
Доступ к улучшенным

системам водоснабжения10

% населения

ынартС
:мадогоП

.г0991 .г6002

яинаблА 69 69
ывидьлаМ 69 38

ав-оыволлашраМ 69 78

рижлА 49 58

натсикебзУ 49 28

ыромоK 39 68

адубраБиаугитнА 29 19

огабоТидадинирТ 29 19

аомаС 19 88

натсхазаK 78 68

ыниппилиФ 78 58

яизигриK 87 77

немеЙ 17 76

яилогноМ 36 26

яирегиН 94 84

яипоифЭ 32 22

Таблица 10

Доступ к улучшенной системе
канализации10

% населения

ынартС
:мадогоП

.г0991 .г6002

яихеЧ 99 89

аданерГ 79 69

яизурГ 79 49

яинемрА 48 38

РАЮ 96 56

яизигриK 06 95

наждйабрезА 55 45

иднуруБ 44 63

яиребиЛ 93 73

огоТ 73 53

яизеноркиМ 92 82
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Фиксируется по значительной ча-
сти стран мировой периферии и по-
лупериферии разрушение техноло-
гических инфраструктур, которое
имеет прямые социальные послед-
ствия. Сократилась, в частности, по
ряду стран доля лиц, имеющих дос-
туп к улучшенным системам водо-
снабжения и канализации.

Так, в Либерии – традиционном форпосте
американского капитала на Африканском кон-
тиненте – удельный вес населения по критерию
доступности канализационной системы снизил-
ся по отношению к уровню 1990 г. на 30,8%.

В Эфиопии доступ к улучшенному водо-
снабжению имеет на настоящее время менее
четверти населения.

Как следствие – череда тяжелых
эпидемий. Среди стран, снизивших
показатели доступа населения к со-
ответствующим инфраструктурам,
находится и ряд бывших республик
СССР.

Инвестирование инфраструктур-
ного развития мировой периферии
потеряло в условиях однополярности
для капитала практический смысл
(табл. 9, 10).

осле распада Советского Союза
мировой капитал перешел во

фронтальное наступление. Устране-
ние геоэкономической альтернативы
в лице международной социалисти-
ческой системы предоставило воз-
можность диктовать капиталу свою
волю. Иллюзии о сдерживающем
факторе капиталистической конку-
ренции обнаружили свою несостоя-
тельность. Основными акторами
мировых экономических процессов
стали распределившие между собой
зоны влияния транснациональные
корпорации. Они существовали, ес-
тественно, и прежде. Но их возмож-
ности в определенной мере были ог-
раничены существованием в мире
значительного пространства нека-
питалистической экономики.

Наглядным показателем наступ-
ления капитала явился рост цен по
большинству наиболее значимых то-
варов. Оперируя индексируемыми к
уровню 1990 г. данными Всемирно-
го банка, обнаруживается наличие в
период существования СССР тренд
доминирующего вектора снижения

цен. Гибель Советского Союза стала
в этом отношении переломным мо-
ментом. Цены на основные группы
товаров с определенной временной
задержкой и флуктуациями пошли
вверх. В 2000-е годы фиксируется
стремительное подорожание. Каких-
либо действенных мировых механиз-
мов или ограничителей роста цен не
обнаруживается.

Стоит ли в этой связи удивляться
резкой активизации социального
протестного движения в мире? Если
еще в 90-е годы ценовое наступление
ТНК не было очевидно, то в 2000-е
оно ощущалось большинством насе-
ления мира. По данным Всемирного
банка, от 150 до 300% к уровню
1990 г. (1990 г. – 100%) по нефти, ме-
таллам, сельхозпродукции, удобре-
ниям и т.д.11

Другим индикатором наступле-
ния капитала являются показатели
коэффициента Джини. С крушения
социалистической альтернативы
фиксируется тенденция разрыва в
доходах между наиболее богатыми и
бедными децильными группами.

Наступление мирового капитала

П
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Причем речь не идет исключительно
о странах мировой периферии. Соот-
ветствующий рост также обнаружи-
вается и в группах полупериферии,
и «золотого миллиарда» (с 1995 по
1990 г. Великобритания – с 25 до 38;
Индия – с 32 до 38; США – с 29 до 45;
Китай – с 25 до 43 и т.д.)12.

Внутри социумов, представляю-
щих «золотомиллиардную когорту»
существует собственное «дно». На его
существовании акцентировалась в
свое время советская критика За-
пада.

Классический пример – книга «Одноэтаж-
ная Америка» И. Ильфа и Е. Петрова. Напро-
тив, современная тенденция освещения аме-
риканской жизни тяготеет к игнорированию
существования «капиталистического дна».

Между тем само его наличие игра-
ет для данного типа социального ус-
тройства весьма важную функцию,
являясь важным факторным состав-
ляющим системы всеобщей индиви-
дуумной конкуренции. При отказе
конкурировать в борьбе за место под
солнцем, неприятии установленных
правил игры можно оказаться в по-
ложении отверженного. В этом смыс-
ле социальное дно – это постоянная
угроза для включенного в систему
распределения «золотомиллиард-
ных» стран среднего класса. Элемен-
тарная потеря рабочего места, и че-
ловек с большой долей вероятности
может оказаться на уровне социаль-
ного дна.

Усугубляющееся социальное рас-
слоение является актуальным вызо-

вом и для демонстрирующих высо-
кие темпы экономического роста
стран мировой полупериферии.

Много сегодня говорится об успе-
хах экономики Китая. Звучат оцен-
ки о стратегически выверенной госу-
дарственной политике руководства
КНР. Но китайский экономический
рост одновременно сопровождается
столь же резким возрастанием соци-
альных диспаритетов. Коэффициент
Джини в Китае превышает сегодня
даже крайне высокий российский
показатель. Долларовые миллиарде-
ры в России при крайней нищете
значительной части населения, бес-
спорно, важный показатель состоя-
ния общественной аномии. Об этом
говорят многие эксперты. Но то же
самое наблюдается сегодня в КНР.

По количеству долларовых мил-
лиардеров Российская Федерация
сегодня третья. Впереди нее США и
номинально социалистическая Ки-
тайская Народная Республика. Ки-
тай, что становится все более оче-
видным, пошел по западному пути
развития через неравенство. Соци-
альной альтернативы Западу, пред-
ставляемой некогда советским про-
ектом, он не выражает.

Альтернативной модели разви-
тия, выстраиваемой на парадигме
социального равенства, сегодня,
после распада СССР, не сущест-
вует.

Как следствие безальтернативно-
сти мира – новая актуализация про-
блемы неравенства.

сновные характеристики совре-
менной эпохи чаще всего выра-

жаются понятием «глобализация».

Под ней, как правило, подразумева-
ется формирование единого, во мно-
гом унифицированного в планетар-

Модель «многоэтажного человечества»

О



1091/2013 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

ном масштабе поля человеческого
бытия. Но отражает ли такая харак-
теристика существо происходящих
мировых явлений?

Анализ концепта глобализации
показывает наличие в нем положе-
ний, искусственно деформирующих
реальные процессные стороны раз-
вития мира. И прежде всего затемня-
ется проблема усугубляющегося со-
циального неравенства. Безусловно,
ввиду развития новых информаци-
онных технологий коммуникации
между странами и народами стреми-
тельно расширяются. Но одновре-
менно происходит совершенно иное
– распад человечества по сущностно
различным уровням социального
бытия. Никакого глобального унифи-
цированного единства в действи-
тельности нет. Есть резкий раскол по
типам существования. Утверждает-
ся де-факто модель «многоэтажного
человечества»2.

Для раскрытия существа проис-
ходящих глобализационных процес-
сов уместна аналогия.

Прежде народы мира существовали каж-
дый по своим национальным жилищам. Эти
жилища могли существенно различаться по
типу комфортности. Но их можно было пере-
строить, достигнув более комфортабельного,
нежели у соседа, уровня. В этой перестройке
и состояла в значительной мере сущность про-
ектов национальных модернизаций.

Однако при глобализационных изменени-
ях народы были переселены из своих локаль-
ных жилищ в единое здание по типу небоск-
реба. С одной стороны, здание едино, это со-
здает иллюзию сближения человечества, но с
другой – в нем существуют различные этажи.
Комфортность жизни на них принципиальна
различна. Перестроить дом по желанию од-
ного народа теперь уже невозможно. Соот-
ветственно, возникает приговоренность жиз-
ни к определенному, заданному изначальным

проектом этажному распределению. Един-
ственная возможность изменить свой статус –
попытаться переехать с этажа на этаж. Но
квартиры на верхних этажах все распределе-
ны. Значит, остается только путь захвата чу-
жой квартиры. Но этого никто не позволит. Во
избежание такого рода попыток между эта-
жами устанавливаются дополнительные раз-
граничительные перегородки.

Валлерстайновская модель опи-
сывает именно эту систему, но взя-
тую не в вертикальном, а горизон-
тальном – «центр – периферия» – раз-
резе. Мерой наказания за попытки
изменения системы этажного рас-
пределения может стать перевод со-
ответствующего народа в «подваль-
ное помещение». Таким образом, за
внешними признаками глобализа-
ции мира скрывается процесс углуб-
ляющейся социальной дифференци-
ации уровней жизни населения.

Сегодня особой популярностью
при описании геополитической ре-
альности современного мира высту-
пает концепт школы И.Валлерстай-
на, связанный с мир-системным мо-
делированием13. Согласно ему в
«длинный XVI век» начала формиро-
ваться единая планетарная мир-си-
стема. В ней имеются центр (страны
Запада), полупериферия (к которой
относится, в частности, Россия) и
периферия.

Описанная И.Валллерстайном
модель мир-системы имеет, впрочем,
не только геополитическое содержа-
ние. Геополитика соотносится с уста-
новленной структурой отраслевого
разделения труда. Выступающий в
качестве ядра мир-системы Запад
позиционируется как сервисный
центр мира. Избранная им сервис-
ориентированная парадигма разви-
тия обеспечивается финансово-
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эмиссионным механизмом плане-
тарного контроля. Периферия обес-
печивает Запад товарами реальных
секторов экономики. Причем каждой
из включенных в глобализационную
систему периферийных стран отво-
дится своя ниша в мировой специа-
лизации. Выделяются три типа та-
кой специализированности:

– «банановые республики»;
– «сырьевые республики»;
– «сборочный цех»;
– «курортная зона».
Им соответствуют сектора:
– сельского хозяйства;
– добывающей промышленности;
– обрабатывающей промышлен-

ности;
– рекреационно-релаксационно-

го обслуживания.
Именно благодаря этому обеспе-

чению со стороны периферии Запад
оказался в состоянии переквалифи-
роваться на преимущественное раз-
витие сферы сервиса. Называя вещи
своими именами, налицо реализа-
ция модели неоколониального уст-
ройства мира.

Современная мировая периферия
не представляет собой единого цело-
го. Она структурируется по меньшей
мере на две уровневые группы стран.

Первая из них функционально
включена в систему мирового поряд-
ка. Она экономически обслуживает
«золотой миллиард». Именно туда
выводятся сегодня многие индустри-
альные инфраструктуры. Бурный
экономический рост, выражаемый в
темпах увеличения валового внут-
реннего продукта, создает иллюзию
высокой динамики развития. В дей-
ствительности же это является в зна-
чительной степени следствием вклю-
ченности в экономику товарного

обеспечения западного потребления.
Дешевизна рабочей силы азиатских
и латиноамериканских стран делает
их привлекательными с точки зре-
ния инвестирования со стороны За-
пада. При повышении материально-
социального уровня китайского или
малайского населения привлека-
тельность соответствующих нацио-
нальных экономик для западного
инвестора объективно снизится. Так
что рост в данном случае не то что не
выступает индикатором развитости,
а с точностью до наоборот определя-
ется второсортным положением в
мировой социальной иерархии.

Вторая группа стран находится в
гораздо более худшем положении. Из
функционального ролевого распре-
деления по обеспечению мирового
«золотомиллиардного» центра она
формально исключена. Это мировая
геоэкономическая обочина. Основу
ее составляет Африканский конти-
нент. После разрушения бинарной
модели мироустройства Африка ока-
залась в положении отверженного.
Для данной группы стран показате-
ли экономической развитости и ка-
чества жизни заметно понизились не
только в относительном, но и в абсо-
лютном значении. Установилась оче-
видная траектория деградации.

Это в рамках мировой экономи-
ческой модели, характеризуемой в
качестве системы перманентного
неограниченного роста. Длительное
падение показателей африканских и
ряда других периферийных стран
представляет собой в этом отноше-
нии принципиально новое явление.
В период до распада СССР весь тре-
тий мир развивался в динамике рос-
та. В странах различались темпы, но
ни сам вектор развития с положи-
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тельный динамикой. С устранения с
мировой арены коммунистической
альтернативы ситуация изменилась.
Африка перестала быть зоной геопо-
литического соперничества, и Запад
утратил интерес к вложению средств
в ее развитие. Прежде у африканских
стран был козырь – ориентация на
Москву. Теперь он исчез. Возникла
особая зона – «мировая обочина»,
куда выводятся функционально не
вписавшиеся в новую систему миро-
порядка народы. Само наличие этой
зоны важно как жупел по отношению
к большинству стран, задействован-
ных в материальном обеспечении
«золотого миллиарда».

Не нравится существующее положение,
формулируются амбиции на вхождение в круг
избранных? Если что, и любая из стран может
быть выведена в зону изгоев. В 90-е годы для
постсоветского пространства такая перспек-
тива была наглядно продемонстрирована.

По своей масштабности и продол-
жительности во времени произошед-
шая деградация потенциалов разви-
тости имела беспрецедентный для
истории Нового и Новейшего време-
ни характер. Падение было останов-
лено (или замедлено), когда мировой
центр санкционировал для стран по-
стсоветского пространства особую
функциональную нишу.

Дифференцированное по этажам
развитости население Земли имеет

физически различное существова-
ние. При разительно различающих-
ся характеристиках жизни вопрос
стоит глобально – о распаде единства
человеческого вида. Представители
разных сообществ Земли в зависимо-
сти от центр-периферийной диффе-
ренциации существуют в рамках
принципиально различных средо-
вых условий. Социальный раскол со-
здает реальную перспективу измене-
ния процесса эволюции.

Посмотрим на страновой разрыв
в продолжительности жизни. Между
находящейся на первом месте в мире
Японии и имеющим наихудший по-
казатель Афганистаном он имеет се-
годня почти двукратное выражение.
В биологии при такого рода различи-
ях говорят о симптомах аллопатри-
ческого видообразования (диверген-
ция видов). Опыт, накапливаемый
человеком за сорокалетний период
жизни, иной, чем опыт восьмидеся-
тилетнего человека. Соответственно,
должно различаться и содержание
межпоколенческих трансляций. От-
ставание мировой периферии в про-
должительности жизни есть одно-
временно и проигрыш в объемах на-
капливаемого и передаваемого
социального опыта.

Так, в Японии средняя продолжительность
жизни 83,7 лет,  в США – 79,9, а в странах ми-
ровой периферии – от 45,5 лет в Афганистане
до 50 лет в Чаде и Гвинее-Бисау14

Проведенное исследование позволяет констатировать, что неравенство
стран и цивилизаций при современной модели мироустройства выражается
трендом роста. Начиная с появления капитализма, был только один период,
когда направленность изменения данного показателя выражалась вектором
снижения разрыва, это период существования мировой социалистической
альтернативы.

Мировой запрос на новый советский проект
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Неравенство при современной модели миростроительста и не может быть
изменено, поскольку именно оно и составляет его сущностное основание.
Одна меньшая часть человечества установила исторически систему, закреп-
ляющую свое превосходства над большинством. Возникает угроза распада
человеческого видового единства.

Следовательно, необходимо в интересах человечества сформулировать
новые интеграционные принципы миростроительства. Принципиально важ-
но в качестве первого шага в этом направлении выдвижение альтернатив-
ной модели мирового развития. Запрос на советский проект сегодня вновь
стоит в повестке дня.
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