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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА МЫШЛЕНИЯ 
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

вого кризиса для многих остается неочевидным и не-
достаточно формализованным через определенные па-
раметры состояния. Описание кризисных явлений во 
всех областях деятельности человека выходит за рамки 
данного доклада, в котором предполагалось сфокуси-
роваться на экономических аспектах деятельности че-
ловека.

Что являлось основой экономической деятельности 
человека в обозримом периоде развития и как эта эко-
номическая деятельность была связана с мировоззрен-
ческой позицией человека и общества? Основой лю-
бой деятельности по отношению к окружающему миру 
и его ресурсам являлась триада «питание–выживание–
доминирование». Решение задачи получения устойчи-
вого питания и снижения угрозы жизни как от негатив-
ного воздействия внешней среды, так и от сознатель-
ной деятельности ее обитателей, приводит к необхо-
димости обеспечения доминирования в среде с целью 
закрепления достигнутого положения. Доминирование 
становится инструментом поддержания установленно-
го равновесия. 

В соответствии с теорией систем слабая способ-
ность системы управления к усложнению приходит 
в конфликт со все усложняющейся управляемой систе-
мой, что и приводит к их разрушению. Сегодня мы на-
блюдаем явный кризис мирового доминирования, усу-
губленного кризисом эффективности капитала в суще-
ствующей экономической модели. Очевидными при-
знаками кризиса эффективности капитала являются 
растущая инфляция и незначительный рост ВВП в раз-
витых европейских странах. Сам по себе рост ВВП яв-
ляется неотъемлемой частью существующей капита-
листической модели с доминированием финансового 

События,1происходящие в мире в настоящее вре-
мя, наглядно свидетельствуют о том, что наметился не 
только глобальный экономический кризис, но и гло-
бальный кризис мировосприятия и отражения окру-
жающего мира в результате сознательной деятельно-
сти человека. Его можно было бы назвать кризисом 
соотнесения отдельного человека и общества в целом 
с окружающей действительностью, кризисом модели 
дальнейшего развития социума в рамках существую-
щих представлений об окружающей действительности 
и законах ее развития. 

Следует признать, что в среде социологов, экономи-
стов, политологов и других специалистов есть ощуще-
ние нарастающего кризиса, но все попытки дать внят-
ные и системные рекомендации по выходу из него на-
талкиваются на проблему пребывания внутри устарев-
ших представлений и невозможности с их помощью 
описать наступающую реальность. Часто приходится 
слышать о фазовом кризисе в большинстве областей 
деятельности человека, однако содержание этого фазо-

1 Директор Центра развития инноваций Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, кандидат эконо-
мических наук, доцент. Автор более 60 научных публикаций, 
в т. ч.: «Проектный подход в науке, образовании и цифровой эко-
номике» (в соавт.), «Перспективы формирования персональных 
профилей компетенций и персональных траекторий развития, как 
ключевого кадрового элемента цифровой экономики» (в соавт.), 
«Кадровое обеспечение цифровой экономики: европейский опыт 
и российские новации» (в соавт.), «Управление киберфизически-
ми системами в контексте концепции промышленности и пробле-
мы регуляции» (в соавт.), «Потенциал управления в индустрии 
4.0 и виртуализация социального капитала» (в соавт.), «Четвертая 
промышленная революция и модернизация образования: между-
народный опыт» и др. Лауреат Премии Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего обра-
зования и среднего профессионального образования.
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капитала, но не всегда прямо связан с уровнем жизни 
населения, когда структура ВВП имеет существенно 
большее значение, чем его номинальный рост. По дан-
ным Eurostat, среднегодовая инфляция в странах Евро-
союза в марте–апреле 2023 года составляла около 8 %, 
при этом в октябре 2022-го показатель инфляции до-
стигал 11,5 %, а в ноябре 2022 года планируемый рост 
ВВП на 2023-й составлял для Европы всего 0,3 %. Фак-
тический рост в 2023 году превысил ожидания и до-
стиг 0,9 %, но номинально не превысил и 1 %. 

Кризис эффективности капитала во многом связан 
с кризисом потребления среднего класса, являвшегося 
в развитых странах драйвером экономического разви-
тия и роста. Насыщенность рынков и высокий уровень 
конкурентной борьбы, а также часто неоправданные 
ожидания от вывода на рынок инновационных товаров 
тормозят ставший привычным рост ВВП. Проблема 
инновационных товаров во многом заключается в за-
вышенной потребительской ценности объекта продаж, 
что приводит к наличию свойств и характеристик то-
варов, часто не нужных потребителям. Функциональ-
ная невостребованность многих характеристик това-
ров, особенно технологически сложных, часто сочета-
ется с завышенной потребительской ценой на них, что, 
в свою очередь, не способствует росту продаж. 

Иными словами, потребитель в развитых странах 
во многом близок к состоянию насыщенности матери-
альными товарами и их основными характеристиками. 
Дальнейшее развитие в этом направлении представ-
ляется малоперспективным. Ситуацию можно также 
интерпретировать через понятие материальной связ-
ности, которая характеризует количество объектов, 
имею щих какие-либо связи между собой, а также об-
щее количество объектов, связанных в одной макроси-
стеме. Возможности расширения материальной связ-
ности оказались исчерпаны как по количеству связей, 
так и по числу самих объектов, что фактически озна-
чает слабую способность всей системы генерировать 
новые материальные ценности, то есть обеспечивать 
эффективность капитала. Материальный капитал под-
ходит к пределу своего воспроизводства как по экс-
тенсивной, так и по интенсивной составляющей. Экс-
тенсивные (территориальные) возможности быстрого 
воспроизводства капитала за счет экспансии на новые 
территории оказались исчерпаны, так как неосвоенные 
или плохо освоенные территории (Африка, часть Азии 
и др.) существенно уступают в традиционных сферах 
деятельности (добыча полезных ископаемых не входит 
в этот перечень) по скорости возврата вложенных ин-
вестиций1. 

Поиски новой связности в виртуальных мирах со-
пряжены с существенными социальными рисками со-
хранения адекватного социума, способного без ущер-
ба для своих когнитивных способностей перемещаться 
между реальным и виртуальными мирами. Негативные 
последствия чрезмерного увлечения виртуализацией 
реального пространства уже наблюдают социальные 
психологи, работающие с подростками. Ставка на ак-

1 Делягин М. Г. Конец эпохи: осторожно, двери открываются! 
12-е изд., перераб. и доп. М. : ИПРОГ : Книжный мир, 2019. Т. I : 
Общая теория глобализации.

тивное развитие прорывных технологий, к которым от-
носятся аддитивные технологии, технологии цифрови-
зации проектирования, производства и продаж, кибер-
физические системы, искусственный интеллект, Big 
Data и многие другие, быстро показала, что их возмож-
ности на сегодняшний день ограничены как вследствие 
слишком высокой цены на внедрение в современных 
условиях, так и вследствие все большего количества 
вопросов о социальных последствиях новой техноло-
гической революции. 

 Таким образом, в качестве промежуточного выво-
да можно констатировать, что модель воспроизводства 
капитала, построенная на необходимости постоянно-
го роста с целью быстрого восполнения финансового 
ресурса, подошла к своему завершению. Следует от-
метить, что эта модель строилась на якобы естествен-
ном стремлении человека к богатству как основной це-
левой функции его жизнедеятельности. Если принять, 
что человек является лишь одной из форм биологиче-
ской жизни, пусть даже и наиболее развитой, то такое 
поведение и мотивация к существованию будут не ха-
рактерными для любого другого биологического вида 
жизни на Земле. 

Может ли человек изменить свое мышление и за-
нять другую позицию, где материальное богатство не 
является безусловным приоритетом? Вопрос сложный, 
скорее всего, не имеющий однозначного ответа. Отно-
шение человека к окружающему миру меняется под 
воздействием внешней среды, изменение своего пове-
дения по собственной воле по силам лишь особо вы-
дающимся индивидуумам. То есть государство (или 
иные общественные объединения людей) как внеш-
няя среда, осознавая экзистенциальный риск будуще-
го, должно сформировать условия, в которых человек 
будет вынужден трансформировать свою поведенче-
скую позицию в сторону ухода от материального бла-
га как основной жизненной цели. Экзистенциальный 
риск в данном случае заключается в том, что замкнутая 
экономическая система, как и любая другая система, 
повышает свою энтропию и в итоге погибает. В прак-
тическом смысле это выражается в том, что миллионы 
людей, особенно среднего класса, оказываются про-
игравшими по эффективности, например, цифровым 
технологиям, а в итоге выбывшими из гонки за выжи-
вание. 

Никто и ничто не гарантирует благополучия в бу-
дущем и нынешним элитам. Расчет на приоритетную 
по сравнению со всеми остальными позицию может 
оказаться несостоятельным, когда сложность обеспе-
чивающих систем сделает всю структуру настолько 
сложной, что элиты просто не справятся с управлени-
ем. Именно поэтому ни для каких групп не существу-
ет абсолютной гарантии выживания, которое возмож-
но только при условии изменения мышления и миро-
воззренческой позиции. Что, в свою очередь, требует 
устранения колоссальных разрывов в доходах и дости-
жения относительного паритета материального благо-
состояния граждан. Этот материальный уровень не мо-
жет быть одинаков для всех, но он должен соответство-
вать естественному неравенству людей по их интел-
лектуальным и эмоциональным способностям. То есть 
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фундамент в виде первого уровня пирамиды Маслоу 
должен быть у всех участников социально-экономиче-
ской системы.

Наличие такого фундамента позволяет переори-
ентироваться на развитие при усложнении общей си-
стемы, но уже через духовное и ментальное совер-
шенствование. В практическом смысле на начальной 
стадии оно может быть выражено в качественном из-
менении социального, внутрикорпоративного и меж-
корпоративного взаимодействия в интересах развития 
как личности, так и общей или локальной экосистемы. 
Системное и критическое мышление становится в та-
ком случае необходимым элементом будущего совер-
шенствования. 

В продуктовом контексте развитие мышления пре-
ображается в необходимость создавать добавленную 
стоимость продукта или услуги через привнесение но-
вой социальной ценности. То есть продукт или услуга 
приоритетным образом настраивается на удовлетворе-
ние потребностей более высокого порядка, чем базо-
вые. Необходимость формировать такие потребности 
становится важным условием дальнейшего развития. 

Эволюция экономической модели должна привести 
к изменению и ее институтов. В настоящее время этот 
процесс уже происходит, например, в форме размы-

вания функций таких традиционных институтов, как 
банки, которые трансформируются в тесное переплете-
ние кредитных, сервисных, управляющих, страховых, 
бизнес- и иных организаций в тесном сочетании с IT-
компаниями. 

В качестве вывода можно констатировать следующее:
— существующая экономическая модель подошла 

к пределу возможностей обеспечивать дальнейшее раз-
витие общества. Несовершенство модели будет только 
усиливаться, что может привести к глобальному кризи-
су с необратимыми последствиями;

— основная причина ограниченности существую-
щей модели заключается в ограниченности связности 
объектов материальной среды;

— развитие существующей экономической модели 
возможно только через устранение системных проти-
воречий и разрывов на уровне базовых потребностей;

— производимые товары и услуги должны приоб-
ретать новую добавленную социальную ценность, удов-
летворяющую потребности более высокого уровня;

— потребности более высокого уровня не могут 
сформироваться только вследствие воли индивидуума, 
они должны быть результатом коллективной деятель-
ности человека на основе его стремления к духовному 
развитию.




