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Похоже, что неолиберальная экономиче-
ская модель развития социально-экономи-
ческих систем (СЭС) перестала удовлетво-
рять даже самых преданных сторонников 
«мейнстрима». В.С. Автономов в недавней 
статье «Абстракция – мать порядка?» очень 
подробно, но осторожно отмечает, что стро-
гость в любой науке не всегда идет на пользу 
адекватности в оценке реального мира [1]. 
Один из основателей Новой Всемирной эко-
номической ассоциации, стоящей на альтер-
нативной «мейнстриму» антиформалистской 
позиции, норвежский профессор Э. Райнерт 
известен многим российским читателям с 
2009 г. по публикации в журнале «Эксперт» 
[2]. Автор пишет: «Экономическая мысль 
делится не на левую и правую, а на практи-
ческую и абстрактно-идеологическую. Фаза 
запуска новых секторов требует массовости, 
напряженного усилия и нарушения обычных 
законов рынка. Но именно это исключает 
неолиберализм». Под словами «новые секто-
ра» явно подразумеваются новые отрасли 
экономики, что связано с необходимостью 
образования новых профессионалов. 

К сторонникам антиформалистского на-
правления можно причислить неомарксистов 
США, последователей австрийской экономи-
ческой школы, представителей французской 
школы экономистов, использующих для изу-
чения структуры СЭС самые утонченные ме-
тоды нейролингвистики, и многих предста-
вителей российской академической науки 
школы Л. Абалкина. Считаем необходимым 

в связи с этим сослаться на упомянутую вы-
ше работу В. Автономова, где он без иронии 
замечает: «Чтобы определить, какие предпо-
сылки отражают свойства реальной системы, 
а какие можно считать более или менее 
«проясняющими аналогиями», необходима 
трудно определимая смесь логики, интуиции 
и идеологии». Добавим от себя, что здесь 
полезными могут явиться работы социаль-
ных философов и психологов. Крупнейший 
социолог ХХ в. Т. Парсонс, глубоко вникший 
в социологию профессиональных групп, при-
знает, что только «сбалансированность капи-
талистической экономики и традиционных 
профессий может гарантировать устойчивый 
нормативный социальный порядок» [3].  

Эти представления о социальном поряд-
ке и сбалансированности не поддержали 
многие неомарксисты, особенно Р. Дарен-
дорф, считающие, что равновесные модели 
СЭС – это очередная утопия, что стабиль-
ность и изменения, интеграция и конфликт, 
консенсус и принуждение – равнозначные 
компоненты функционирования СЭС. Лишь 
исходя из их комбинации можно описывать 
общественные процессы. В последнее время, 
когда в отечественной общественно-полити-
ческой жизни не утихают дискуссии о путях 
преодоления нарастающих глобальных по-
трясений с угрозами военного характера, ес-
тественно возникают вопросы о роли идео-
логии в жизни общества. Известная по мно-
гочисленным телевизионным и интернет-пуб-
ликациям организация «Суть времени» пере-
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водит эту проблему в контекст прямого на-
учного противоборства. 

Число сторонников этого направления 
очень быстро нарастает, что, несомненно, 
связано и с «провалами рынка», и с европей-
скими проблемами. Один из сторонников 
антиформалистского движения в экономиче-
ской науке, т. н. «второго канона», южноко-
рейский экономист, работающий в США, 
Чан Ха-Чжун заявляет резко: «Если бы ка-
кая-либо теория потерпела такой крах на 
практике, как теория свободной рыночной 
экономики, она давно уже была бы дискре-
дитирована и даже запрещена» [4]. Большин-
ство реальных политиков и предпринимате-
лей согласны в том, что при запуске иннова-
ционных секторов обычные законы рынка 
нарушаются, т. к. нуждаются в протекцио-
низме в период становления. 

Данное обсуждение выводит нас напря-
мую к новой формулировке понятия устой-
чивости (сбалансированности) СЭС. Система 
устойчива, если она полностью обеспечена 
всеми необходимыми для ее нормального 
функционирования профессиональными 
группами. С этой точки зрения, наша когни-
тивная карта СЭС должна рассматриваться 
как абстрактная, идеализированная модель, 
которая отражает пределы тенденций разви-
тия, не указывая ни путей достижения этого 
равновесного состояния, ни долей акторов, 
занимающих конкретные ниши [5]. Распре-
деления такого рода пока неизвестны. Зато 
известно, что после всяких серьезных катак-
лизмов в СЭС возникают проблемы нехватки 
или избытка тех или иных профессионалов. 
После переворота 1917 г. не стало хватать 
России эффективных государственных слу-
жащих, после коллективизации возникла бы-
стро нехватка опытных работников сельско-
го хозяйства, в начале 1990-х гг. возник из-
быток военных профессионалов. Все эти не-
равновесности со временем обычно так или 
иначе сглаживаются, если катастрофы как 
исход не рассматривать. Впрочем, многие 
историки распад Российской империи и рас-
пад СССР склонны считать катастрофами. 

В известной мере возражением этим со-
ображениям является статья В. Миловидова 
в журнале «Мировая экономика и междуна-
родные отношения», в которой автор заявля-
ет: «Рациональность и мудрость рынка раз-
бивается о скалы человеческих пороков. 

Нельзя победить эгоизм и зависть, нельзя 
надеяться, что законы справедливости будут 
действовать без перебоев, сохраняя незыбле-
мыми положения добровольных контрак-
тов… Вся эволюция – это кооперативно-
конформистские, или оппортунистически-
конфликтные отношения людей в процессе 
их выживания» [6]. Как нам кажется, такие 
представления переводят все идеи о случай-
ном характере естественных процессов СЭС 
в разряд чистой этики. То, что любая СЭС 
борется за выживание, мы принимаем как 
аксиому, но выживание человека в этой  
СЭС – это явление атомарного порядка, и 
здесь случайности и неопределенности более 
естественны, чем какая-то предназначен-
ность. «Пути Господни неисповедимы» – это 
все-таки о том, что ни один человек не может 
заранее определить ход своей жизни, хотя 
метафизику жизни мы не отрицаем. И все-
таки каждый человек, начиная со средней 
школы так или иначе решает вопросы о сво-
ем профессиональном будущем, часто на 
уровне интуиции. 

Нам представлялось интересным опро-
сить в данном контексте выпускников 2013 г. 
двух известных лицеев г. Тамбова (№ 14, 28). 
В конце апреля 2013 г. этот опрос охватил 
около 120 лицеистов. Самым интересным, 
выявленным в ходе опросов, оказалось, что 
около 85 % уже приняли решение о своей 
будущей профессии. Из них связывают свое 
решение со школьной специализацией 70 %, 
с высоким социальным и материальным ста-
тусом будущей профессии – 60 %, но мало 
связывают с влиянием родителей 20 %, и 
учителей (10 %). В свете наших рассуждений 
о роли трендов в СЭС эти данные выглядят 
вполне естественными. Молодые люди внут-
ренним чутьем догадываются «куда дует ве-
тер», и им не нужно с кого-то «делать 
жизнь». Рекомендации родителей и учите-
лей – это, вероятно, некоторый дополнитель-
ный мотив сделанному выбору, но собствен-
ная убежденность в правоте сделанного вы-
бора поражает (более 80 %). 

Так как положение РФ в данном истори-
ческом отрезке все-таки нельзя признать 
равновесным по разным обстоятельствам,  
в т. ч. по технологическим соображениям, 
тенденции к возникновению новых профес-
сиональных групп существуют так же, как и 
интерес государства в поддержке этих тен-
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денций. Эта информация «витает в воздухе», 
и социальные институты должны считывать 
эту информацию, создавая для новых про-
фессионалов льготные условия развития. 
Ведь «кадры», по-прежнему, «решают все». 
Советская эпоха развития России полна при-
меров, когда вчерашние рабочие, обучаясь в 
вечерних школах и вузах, становились ус-
пешными инженерами. Индустриализация 
проходила хоть и с помощью иностранных 
специалистов, но при непосредственном уча-
стии и контроле отечественных российских 
специалистов. Энтузиазм – это когда человек 
знает, что он делает и зачем он делает. И то-
гда сделанное им работает успешно. Успех 
страны – это совокупность дел энтузиастов. 
И он был, вопреки всяким затемняющим суть 
того времени обстоятельствам. Надо пола-
гать, что эти уроки не забыты, и новые соци-
ально-экономические задачи начнут решать-
ся с использованием достоверных историче-
ских фактов, без абстрактного доктринерст-
ва. Именно так и поступает сейчас Китай, 
опыт которого нельзя недооценивать. 

Следует подчеркнуть, что СЭС – это не-
замкнутая система, в которой рамки числен-
ности и состава населения могут быть очень 
подвижными. А это значит, что постоянного 
равновесия существовать не может. Могут 
быть только квазистационарные состояния. 
Только успешная, хорошо обученная нуж-
ным СЭС профессиям молодежь может быть 

гарантией безбедной старости их соотечест-
венников. В этом смысле профессиональный 
выбор молодых должен отвечать многим 
требованиям. Специализация должна быть с 
«многоканальным» выходом, с большим ко-
личеством вариантов и комбинаций, с фанта-
зийными виртуальными профессиями. Как 
говорится, приглашаем к дискуссии. 
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