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ЗНАЧЕННЯ РИТМІВ, ХВИЛЬ ТА ЦИКЛІВ ОНОВЛЕННЯ Й 

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ СВІТІВ У 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ СОЦІОГЕНЕЗУ 

У статті проаналізовано закономірності та приклади ритмічності у 

процесах соціогенезу. Розглянуто співвідношення прогресу та регресу в історії 

культурно-цивілізаційних світів. Особливості соціального розвитку 

українського суспільства вивчені під кутом зору накладення один на одного 

особливостей тривалих пострадянських трансформацій і постмодернизації 

суспільного життя. Звідси, зокрема, можуть випливати певні рекомендації в 

галузі соціального управління та трансформації соціальної роботи. 

Ключові слова: соціогенез, ритм, цикл. 

Социогенез предполагает ритмическое возникновение, развитие, 

изменение и исчезновение его элементов (индивидов, орудий труда, 

социальных групп, классов, общественных отношений), то есть и 

развитие, и деградацию, относительные прогресс и регресс культурно-

цивилизационных миров, являющихся неотъемлемой частью всякого 

периодического процесса. Анализ ритмичности общественных 

перемен, востребованности определенных черт характера лидеров, 

политической и экономической конъюнктуры проводился многими 

авторами. В них разные исследовательские школы выделяют, в 

соответствии со своими подходами и научными задачами, различные 

этапы, фазы, ритмы, волны и циклы.  

Попытки применения циклического анализа исторического 

процесса существовали с древности. Но все открываемые им 

возможности полностью не осознавались, и потому он находил узкий 

круг последователей. Только в конце ХIХ – начале ХХ столетий 

положение меняется; циклический метод анализа истории социальной 

использован Н. Данилевским, Л. Гумилевым, П. Сорокиным, 

О. Шпенглером, А. Чижевским, А. Д. Тойнби, экономической – 

Н. Кондратьевым, Й. Шумпетером, Дж. Шмуклером, 

А. Кляйнкнехтом, Г. Меншем, К. Фрименом и проч. Было показано, 

что ритмические концепции имеют преимущество перед линейными 

экстраполяциями: 1) предоставляется база прогноза перемен 

социальных систем в фазах кризиса, перелома; 2) при анализе 

количественных изменений место одномерного подхода неуклонного 

роста занимает противоборство тенденций подъема и спада; 3) дается 

возможность оценить структурную динамику социохозяйственной 
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целостности как периодические колебания вокруг осей 

«централизация – децентрализация», «порядок – хаос» и проч. 

Развертывание культурно-цивилизационных миров (в частности, 

под влиянием их ценностно-смысловых комплексов) в различные 

периоды своего развития подчиняется общим законам так же, как и их 

основные доминанты. Категория цикла (цикличность процесса) 

рассматривается как частный случай, а иногда даже – как синоним 

понятия «структура». Последнее составляет половину бинарной 

оппозиции «структура – хаос». Эта пара категорий выглядит 

универсалией, а порой – и мифологемой постнеклассической науки.  

В качестве ключевой оппозиция «структура – хаос» все чаще 

используется физикой (Дж. Николис и И. Пригожин, Г. Хакен и др.), 

медицинской биологией (Ст. Гроф), математикой (Б. Мандельброт, 

Е. Федер), науковедением (А. Яблонский), историей культуры 

(Ю. Лотман), географией (А. Валесян), психологией познания 

(Е. Князева и С. Курдюмов), а также экологией, экономической 

теорией, социологией, философской онтологией (К. Глой, Е. Князева и 

С. Курдюмов). Причем эта пара понятий присутствует в 

космогонических мифах многих народов мира и, на наш взгляд, может 

рассматриваться первым примером палеофизической протомодели.  

Цель статьи – формулирование авторского взгляда на подведение 

итогов в изучении ритмичности общественного развития культурно-

цивилизационных миров. 

Как показывает анализ, богатым фактическим материалом, 

способствующим принятию решений, обладает, в частности, 

методология «больших волн», синергетики и системологии: категория 

«цикла» здесь должна рассматриваться как частный случай, часто как 

синоним понятия «структура». Последнее составляет половину 

бинарной оппозиции «структура – хаос». Эта пара вообще часто 

оказывается универсальным конструктором, мифологемой 

постнеоклассической науки, когда культурное сообщество 

переструктурируется скорее на основе новых возникающих 

солидарностей, нежели прежних профессиональных, классовых и 

проч. «корпораций».  

Цикличность как фундаментальная характеристика общественного 

развития предполагает наличие определенных ступеней, стадий 

социального изменения. Категория цикла (от древнегреческого kyklos 

– круг) фиксирует один из наиболее универсальных признаков 

процесса социальных трансформаций. «Словарь русского языка» 

С. Ожегова трактует это понятие как 1. Совокупность явлений, 

процессов, составляющая кругооборот в течение определенного 
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промежутка времени. Годовой цикл вращения земли. 

Производственный цикл. 2. Тот или иной круг наук. Исторический 

цикл. 3. Законченный ряд каких-нибудь произведений, чего-нибудь 

излагаемого, исполняемого [1, 804]. «Советский энциклопедический 

словарь» добавляет к перечисленным определениям характеристику 

циклических форм в музыке [2, 1486]. В словаре Вебстера дается 

трактовка цикла как «орбиты небесного тела; круговорота лет или 

повторяющегося периода времени, в течении которого некоторые 

события или феномены повторяются в том же порядке и с теми же 

интервалами; периода определенной длительности, эпохи; круга 

операций или событий; серии событий, которые возвращаются в 

первоначальное состояние; определенного законченного курса или 

серии; ... наименьшего периода времени, в течении которого 

компьютер может закончить действие, операцию; серии операций на 

компьютере, повторяющейся в том же виде» [3, 393]. 

Так же, как при определении критерия прогресса, здесь решающее 

значение приобретает исторический подход, всесторонний анализ 

данного социального явления, его составляющих и условий его 

существования. Этот процесс волнообразных (спиралевидных) 

метаморфоз суть процесс циклов развития культурноцивилизационных 

миров [4-31]. Так реализуется соотношение устойчивости и 

изменчивости, цивилизации и личности.  

Структуры (например циклическое движение) и 

детерминированный хаос представляют собой возможные режимы 

поведения нелинейной динамической целостности вдали от 

равновесия. Всеобщность свойств подобной целостности позволяет 

вновь вернуться к проблеме последнего обоснования. В ходе ее 

анализа, предпринятого недавно К. Глой, показано, что (из-за 

непредсказуемости поведения системы в хаотическом режиме) 

допустимы два противоположных заключения:  

1) о неструктурированности универсума в целом (хотя и чреватой 

возможностью структурирования);  

2) о разветвленной, чрезвычайно сложной структуре 

социохозяйственного универсума. 

При этом, употpебляя теpмин «культурно-цивилизационный мир», 

мы фиксиpуем, в отличии от общепpинятого понимания «фоpмации», 

равноправие существующих фоpм pазвития и отсутствие жесткой 

однозначной детеpминации. Это pазличие, по нашему мнению, 

принципиально, ибо предполагает отказ от экономического или 

технологического детерминизма в установлении причинных связей в 

развитии человеческого общества. Отсюда и признание 
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многовариантности социальных изменений, движения общества от 

простого к сложному, от одномерности к многомерности, 

поливариантности, к экономическому, политическому и культуpному 

многообразию. Отстаиваемый подход позволяет видеть движущие 

силы общественного развития отнюдь не только в классовой боpьбе и 

пеpейти к анализу более сложного переплетения социальных, 

культурных, экономических фактоpов изменения общественных 

отношений. Пpи этом кpисталлизуется осмысление процессов 

развития, как вырастания одной цивилизации из другой, с 

наследованием части исторического прошлого, многих элементов и 

pитмов экономического, культурного, психологического характера, 

целых социальноэкономических укладов, формирующих традиции и 

особенности данного культурно-цивилизационного мира и 

определяющих специфику развития той или иной страны. 

Одну из оригинальных моделей pитмичного развития цивилизаций 

предложил немецкий философ И. Г. Гердер. По его мнению, 

изложенному в работе «И еще философия истории» (1774), история 

того или иного народа может быть уподоблена жизни человека с его 

определенными жизненными периодами. Эта концепция получила 

дальнейшее развитие в сочинении «Идеи к философии истории 

человечества» (1784-1792 гг.), где вся человеческая история 

рассматривается как процесс последовательного зарождения, 

возвышения, роста и расцвета сил общества [4]. Эта идея 

«паленгенессии» впоследствии активно развивалась Ш. Бонне. 

Несколько особняком для концепции волнообразного развития 

труда и общества стоят работы К. Маркса. Он приводил данные о том, 

что срок жизни основного капитала, инвестированного в различные 

его виды, в то время составлял для машин и оборудования от 5 до 10 

лет, а производственных зданий, дорог, ирригационных сооружений – 

от 20 до 50 лет. Он отмечал, что производственные здания, железные 

дороги, каналы и т.д. функционируют как «общие условия процесса 

прoизводства» и в какой-то мере «независимо от него». Им также 

исследовалось соотношение ритмов естественных и трудовых 

процессов в производстве. Вместе с тем, акцентировка на 

формационном развитии общества, особой роли экономических 

факторов ориентировали, скорее, на поступательное видение развития. 

В соответствии с взглядами О. Шпенглера, история человечества 

насчитывает ряд культур, прошедших все стадии своего жизненного 

цикла, протяженность которого около тысячи лет. Культуры, умирая, 

превращаются в цивилизации, где любые формы творчества 

становятся ненужными и сменяются техницизмом и технократизмом. 
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Всего таких культур, по его мнению, восемь: египетская, индийская, 

вавилонская, китайская, «аполлоновская» (греко-римская), 

«магическая» (византийско-арабская), «фаустовская» 

(западноевропейская), культура майя. O. Шпенглер предполагал 

рождение русско-сибирской культуры [32; 33-47].  

А. Дж. Тойнби выделяет пять этапов локальных цивилизаций: 

зарождение, становление, надлом, разложение и гибель. В 

первоначальном варианте работы «Исследование истории» Тойнби 

насчитывал 26 локальных цивилизаций, в дальнейшем он сократил их 

число до 21, а затем до 13, исключив при этом те, которые не прошли 

всех стадий эволюции, а также побочные, второстепенные, в которых 

основные признаки этапов проявились менее интенсивно. По его 

мнению, эти цивилизации таковы: западная христианская; 

ближневосточная ортодоксальная христианская; иранская 

ортодоксальная; арабская; индийская; дальневосточная; эллинистская; 

сирийская; буддийская; синитская; миноанская (бронзовый век на 

Крите); шумерская; ассирийская; вавилонская; алясская; мексиканская; 

юкотекская; майя; египетская; полинезийская; эскимосская; 

номадическая; оттоманская; спартанская; скандинавская. 

П. Сорокин акцентирует внимание на трехфазном ритме в 

нисходящей линии эволюции цивилизаций по А. Тойнби: «упадок 

дезинтеграция – распад». По мнению П. Сорокина, исторический 

процесс есть циклическая флуктуация типов культур. В основе 

каждого цикла лежат представления о природе реальности, методах ее 

познания. Для исследователя история – иерархия в различной мере 

интегрированных культурных систем, суперсистем. По его мнению, 

при анализе греко-римской и западной культур следует выделять 

14 основных сфер, в рамках которых существует цикл, состоящий из 

трех фаз. Среди этих сфер:  

1. Живопись, скульптура, архитектура.  

2. Музыка, театр, литература, искусствоведение.  

3.Религия, философия, наука.  

4. Естественнонаучные и технологические изобретения.  

5. Этика и право.  

6. Сфера политики.  

7. Семейнодоговорнопринудительный ритм сферы социальных 

отношений.  

8. Ритм роста и падения экономики.  

9. Ритм возрастания роли войны в переходные периоды между 

фазами и падения ее значения в период кристаллизации и 

доминирования фазы.  
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10. Ритм доминирования религии в первой фазе бизнеса и другой 

чувственной активности в третьей фазе.  

11. Ритм взлета типа исторической личности, соответствующего 

данному историческому периоду.  

12. Ритм соответствующих периоду форм свободы.  

13. Ритм взаимных подъемов и спадов тоталитаризма и 

невмешательство государства в дела хозяйственной жизни и свободы 

граждан.  

14. Ритмы идеализма-материализма, прерывности и 

непрерывности, номинализма-концептуализма-реализма, времени, 

пространства, причинности и других основных принципов и категорий 

сознания [48]. 

Свойство ритмичности как неотъемлемая характеристика 

сложноорганизованных систем связано с соотношением тенденций 

изменений организации, структуры и движущих сил, а также и с 

условиями происходящих процессов. Судьбы культурных стилистик 

показывают: они зарождаются, расцветают, сходят с исторической 

сцены соответственно общим закономерностям цикла. Поначалу 

ограниченная общность людей на основе социального нововведения и 

культурной самоидентификации (переход к скотоводству, религиозное 

подвижничество, политическое объединение, военное новшество и др.) 

переструктурирует все свои социальные отношения, их содержание и 

формы. Затем достигнутые преимущества ложатся в основу включения 

окружающих народов в орбиту ее влияния и распространения ее 

миропонимания на ойкумену. Наконец, естественные границы 

известного мира либо непреодолимое сопротивление останавливают 

натиск. Специфические черты и ранние находки сакрализуются, 

признаются единственно верными и неизменными.  

Первоначально для консолидации цивилизации толчок может 

формироваться в способ производства, но если импульс направлен из 

сферы военного искусства, изменения политической организации или 

религиозной идеи, то становление культуры не идентично логике 

производительных сил. На завершающем этапе жесткой фиксацией 

социальных структур действия человека направляются в заранее 

определенные каналы. На своем излете всякая цивилизация 

представляет себя универсальной, глобальной. Исключительной 

формой, не нарушающей системной целостности, оказывается 

экстенсивное распространение влияния и империализм. Культура 

замыкается, изолируется, замещает фактический империализм 

идеологическим. Экспансия – результат затухания внутренних 

импульсов к саморазвитию либо признак пассионарного толчка. 
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При статичном же анализе можно зафиксировать только большую 

или меньшую «жесткость»/»мягкость» конкретной социальной 

системы, базирующуюся на доминирующих ценностно-смысловых 

комплексах культурно-цивилизационного мира. Более «жесткая» – 

следовательно, победа одних сил над другими. Потому – унитарность, 

огосударствленность, национализация, монополизм. Чем жестче 

система, тем больше видимость единства и «согласия». Всплеск 

борющихся сил выводит маятник истории в ритм цунами: от 

крайностей тоталитарного единства к плюралистскому хаосу – и назад. 

Колебания более мягкой системы разнятся: их амплитуда существенно 

меньше, а частота выше. Различия в характере волн проявляются как 

отход от традиций: для «мягкой», как правило, – рост консерватизма, 

для «жесткой» – разнообразия. У А. Шлезингера прослежено не только 

чередование либералов и консерваторов, но и перепитии борьбы 

«между реализмом и мессианством, между теориями эксперимента и 

судьбы» [49-50]. 

Циклические интерпретации развития и модернизации имеют 

заметные преимущества перед линейными: 1) однозначная картина 

мира, неадекватная постсовременности, замещается представлениями 

типа «подъем – спад»; 2) идеология исторической обреченности 

сменяется философией шанса, идеями различных ответов на вызов 

времени; 3) появляется инструментарий отслеживания структурной 

динамики (порядок – хаос, унификация – разнообразие, центризм – 

децентрализация). Наконец, удается прогнозировать критические 

точки и отслеживать варианты поведения. Так, тот же А. Шлезингер 

напоминает, как его отец на основе выявления циклов в 1924 г. 

предсказал конец консервативного курса Кулиджа в 1932 г. и в 1939 г. 

– окончание либерального курса в 1947 г. 

Вместе с тем социальная структура – носитель разных циклов и 

ритмов, выделение которых требует преодоления субъективизма и 

личных пристрастий. Большое влияние оказал на становление 

концепции волн при «смене капитальных благ и радикальной 

перегруппировке основных производительных сил» Н. Кондратьев. 

В докладе «К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и 

конъюнктуры» (март 1924 г.) он обосновал правомерность 

разграничения «динамических процессов на эволюционные (иначе – 

неповторимые, или необратимые) и волнообразные (повторяемые, или 

обратимые). Под эволюционными или необратимыми, процессами мы 

понимаем те изменения, которые при отсутствии резких постронних 

пертурбационных воздействий протекают в определенном и в одном и 

том же направлении», под волнообразными (обратимыми) – те, 
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«которые в каждый данный момент имеют свое направление и, 

следовательно, постоянно меняют его, при которых явление, находясь 

в данный момент в данном состоянии и затем меняя его, рано или 

поздно может вновь вернуться к исходному состоянию» [16, 58, 59; 

17]. 

Самодвижение системы обеспечивается контуром самоуправления 

(задание и поддержание выходных характеристик системы) и 

координации (задание и поддержание характеристик отношений связи 

между элементами), взаимовлияние которых рождает циклы. 

Разработка П. Боккара, Ван Гельдерном, Де Вольфом, Д. Гордоном, 

Т. Кучинским концепции волн позволила выявить ритмы в 48-51, 7-11 

и 3-3,5 года. Развивая идею циклизма, Й. Шумпетер в двухтомном 

труде «Деловые циклы» (1939) показал, что главной движущей силой 

долгосрочных колебаний экономики выступает волнообразная 

динамика технических и технологических нововведений. Й. Шумпетер 

исходил из того, что движение от растущей фазы «большого цикла» к 

угасающей и обратно объяснимо периодически возникающим под 

влиянием инноваций неравновесием. Крупный технологический 

прорыв дает новые сферы прибыльному вложению капитала, отчего в 

ряде отраслей осуществляется внедрение новых приемов и технологий. 

Инновации способствуют ускоренному накоплению капитала, росту 

нормы прибыли и общему социохозяйственному подъему. По мере 

насыщения рынка совокупный спрос падает, средняя норма прибыли 

снижается и большой удельный вес приходится на избыточный 

капитал. Вступает в силу угасающая волна большого цикла, выход из 

которой возможен только в результате очередного технического 

«прорыва». На гребне модернизации особенно велика, с точки зрения 

Й. Шумпетера, роль активности крупного бизнеса как двигателя 

прогресса. Именно его инновационная активность, сопряженная с 

известным риском из-за неопределенности перспектив, дает 

концентрацию и внедрение инноваций, закладывая импульс новой 

волны роста хозяйствования [19].  

Концепция длинных волн нововведений обосновывалась также в 

публикациях немецкого аналитика Г. Менша, голландского – 

Я. ван Дейна, английского – К. Фримена, американского – 

Дж. Форрестера и др. К примеру, Г. Менш, изучив жизненный путь 

112 крупных технических инноваций за XIX-XX столетия, пришел к 

выводу о волнообразности их возникновения при средней размерности 

в 55 лет. Пиковые показатели этих волн совпадают с растущими 

фазами «больших циклов».  



Філософія  

 

 61 

Аналогичны заключения ван Дейна на основе анализа 

эмпирического материала о времени появления за тот же исторический 

период 160 наиболее значительных инновационных пучков. Он 

показал: движение фаз «большого цикла» зависит от интенсивности 

нововведений. Большое значение для сведения воедино 

разноритмовых волн имели также работы К. Жюглара, Дж. Китчина, 

С. Кузнеца.  

Был и параллельный поток применения методологии волн в 

изучении социохозяйственных тенденций. Его адепты исходили из 

этапов развития культуры цивилизаций. Автор теории пассионарности 

Л. Гумилев работал со сверхдлинными волнами в 1200-1300 лет – 

временем существования суперэтноса. Скажем, пассионарный толчок, 

послуживший источником славяно-тюркского суперэтноса, произошел 

на рубеже XIII века. Фаза подъема и акматическая фаза продлились 

четыре века, с начала XIX столетия расширяет пассионарный надлом. 

Отсюда запаздывание необходимых перемен, «окостевание» системы 

при сокращении числа пассионариев, а также постоянные перестройки 

общества в связи с ухудшением условий жизни. Надлом длится 200 

лет, посему XX век несет славяно-тюркскому суперэтносу наибольшие 

испытания: былое единство сменяется эксцессами гражданской розни. 

Перспектива: либо распад и исчезновение суперэтноса в гражданских 

катаклизмах, либо переход в инерционную фазу и относительное 

благополучие. События после 1985 и 1991 гг. дают основания для 

развития обеих вариаций. Опасность раздробления суперэтноса есть –

следовательно, существует и вероятность его поглощения осколками 

других, превращение в материал строительства иных суперэтносов. 

Сценарий втягивания в постиндустриализм с позиций школы 

Гумилева допускает трактовку как отказ суперэтноса от собственной 

судьбы и вовлечение в роли подчиненного элемента в ход развития 

западноевропейской цивилизации, находящейся на иной 

(инерционной) стадии. Таким образом, даже основа преодоления 

неорганичной разнородности и объединения может быть разной; В. 

Немировский вводит понятия различной длительности. Макроциклы в 

2160 лет синхронизируются с процессией (медленное смещение 

земной оси) и равны длительности пребывания прецессии в каждом из 

12 зодиакальных созвездий. Каждый макроцикл задает 

господствующее мировоззрение, переформирует социальные 

институты и уклады хозяйствования. Переход между циклами 

характеризуется как период катастроф. Среднедлительные циклы 

вмещаются в 108 лет и включают материально-вещественную 

(индустриализация, тоталитаризм), функционально-организационную 
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(политическая борьба, усиление бюрократического аппарата) и 

информационную стадию. Российская империя вступила в очередной 

среднедлительный цикл в 1917 г., первая стадия вместила процессы 

1917-1953 гг., вторая – 1953-1983 гг., третья – 1988-2025 гг. Первая 

(военно-террористическая) и вторая (командно-бюрократическая) 

стадии не могли дать основы демократическим преобразованиям: 

просто произошла смена элиты. Не начнутся радикальные изменения и 

сейчас: до 2025 г. будут преобладать авторитарные методы 

управления, но власть перейдет к информационно-технократическому 

слою. Наконец, на смену техноцентристской идеологии придет 

идеология космоцентристская.  

Особое место в детерминации ритмичности и аритмичности, 

цикличности и направленности развития социохозяйственных систем 

занимает селективность как форма избирательного взаимодействия. 

Под избирательностью понимается выбор такого движения, которое 

обеспечивает устойчивость в изменяющихся условиях с учетом новой 

конкретной специфики. При анализе движения отношений 

социального отчуждения и творчества исследователи имеют дело не 

столько с гомеостазисом (сохранением состояния), сколько с 

гомеорезисом (устойчивым процессом смены состояний). 

Н. Кондратьев исходит из того, что подъемы и спады 

экономической жизни принимают колебательную или волнообразную 

форму, т.е. в каждый момент имеют свое направление, постоянно 

меняют его и могут вернуться к исходному состоянию. В своем 

докладе «К вопросу о понятиях экономической статики, динамики, и 

конъюнктуры», сделанном в 1924 г. в Институте экономики, он 

утверждал, что колебательное изменение элементов представляет 

собой лишь иную объективную форму выражения смены 

благоприятных и неблагоприятных условий хозяйственной жизни и 

деятельности. Анализируя же изменение цен, капиталовложений, 

зарплаты и других условий труда за длительный промежуток времени 

в экономике ведущих западных стран, он приходит к заключению, что 

имеется определенная периодичность в смене подъемов и спадов. Как 

подчеркивал Н. Кондратьев, материальной основой больших циклов 

является изнашивание, смена и расширение основных капитальных 

благ, требующих длительного времени и огромных затрат для своего 

производства. Смена и расширение фонда этих благ идет не плавно, а 

толчками, другим выражением чего и являются большие волны 

конъюнктуры». Мировая экономика, согласно гипотезе Кондратьева, 

развивается не равномерно и прямолинейно, а через волнообразные 

движения (спадподъем), принимающие циклическую форму. Однако 
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такое циклическое движение видится Кондратьеву исторически. Он 

разъясняет, что каждая последующая фаза цикла есть следствие 

кумулятивно накапливающихся условий в течение предыдущего 

времени, и каждый новый цикл, при сохранении принципов 

организации хозяйства, столь же закономерно следует за другим, как 

одна фаза одного и того же цикла за другой. Но при этом необходимо 

помнить, что каждый новый цикл протекает в новых 

конкретноисторических условиях, на новом уровне развития 

производительных сил и поэтому вовсе не является простым 

повторением предыдущего цикла». 

На основе обработки огромного массива статистических данных 

Кондратьев определил три больших цикла конъюнктуры в мировой 

экономике. Первый – с 1790 по 1850 г., второй – с 1851 по 1890 г., а 

начало третьего датирует 1891 г. Практика 1920-х гг. (в первую 

очередь «великая депрессия»), подтвердив прогноз Кондратьева, 

способствовала заметному росту интереса западных ученых к его 

концепции. Правда, во время последующего периода стабилизации 

развития мировой экономики интерес к ней постепенно спал. Тем не 

менее в 70-е гг. концепция длинных волн в экономике возродилась 

вновь и была положена в основу ряда серьезных прогнозов мирового 

экономического развития (Дж. Форрестер, У. Ростоу, Г. Менш, 

Я. ван Дейн и др.). Предпринимаются попытки и более широкого, чем 

только экономический, подхода к концепции больших циклов. 

Ритмические экономические тенденции в таком случае 

рассматриваются (в частности, французским историком Ф. Броделем) 

как взаимодействующие с политикокультурными процессами. 

Выявляется связь между этими тенденциями и состоянием трудовых 

отношений, периодами подъемов и спадов активности. Для целей 

нашего исследования важно также отметить достижения У. Ростоу в 

интеграции аграрноценового, инвестиционного и демографического 

направлений исследования волн, а также выявление в работах 

Б. Томаса и А. Леви взаимодействия мирового экономического центра 

и периферии (но у Томаса особое внимание уделяется миграции 

населения и волнам хозяйственной активности, тогда как у Леви – 

соотношению цен в сельском хозяйстве и промышленности). 

Достаточно плодотворны выявления строительного цикла С. Кузнеца, 

циклов курсов акций фондовой биржи в 15 лет. Одна кондратьевская 

волна включает, по мнению Б. Берри, 2 цикла С. Кузнеца и 3 – 

фондовой биржи (Доу-Джонса). 

На наш взгляд, в «большом цикле» можно выделить три основные 

фазы: 1) структурный кризис – понижательную фазу; 2) период 
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структурной стабилизации или адаптации; 3) структурный подъем, 

выступающий в виде повышательной волны «большого цикла». Все 

эти фазы являются различными ступенями смены модели развития. 

Если в фазе структурного кризиса идут ломка старой модели и поиски 

новой, начинается насильственное приспособление производственных 

отношений и хозяйственного механизма к новым условиям 

воспроизводства, то в фазе стабилизации это приспособление уже 

принимает определенные направления структурной перестройки. В 

фазе структурного подъема окончательно складывается новая модель, 

обеспечивающая переход на следующую ступень экономического 

роста. 

Использование методологии волновых процессов дает 

возможность предвидеть и реагировать на различные фазы цикла, 

использовать аппарат раннего распознавания изменения системы и 

перехода ее в иной цикл. Однако есть и безусловные сложности. 

Во-первых, имеющийся материал заведомо охватывает период, не 

превышающий двух, а в нескольких случаях трех–четырех «длинных 

волн». С точки зрения критериев вероятностного анализа принятие 

решений или подтверждение гипотез в условиях столь ограниченной 

информации обладает малой достоверностью (тем более, что 

систематический сбор официальной макроэкономической статистики 

на постоянной основе начался лишь в 30-е годы нашего века). Во-

вторых, экономические ряды, зачастую, демонстрируют сложное 

движение, содержащее в себе вековые тренды и различные колебания 

(как близкие к периодическим, так и чисто случайные). Методы 

выделения таких движений во многом интуитивны и зависят от 

субъективного подхода исследователя. В-третьих, как правило, чтобы 

отделить более длительные колебания от высокочастотных, 

применяют операцию усреднения временных рядов. Такая операция 

тоже может внести в результирующий ряд дополнительные колебания. 

Кроме того, некоторые специалисты не находят длительных 

колебательных закономерностей в показателях, на которых, по их 

мнению, в первую очередь и должен отражаться циклический 

механизм. В-четвертых, в среднесрочных циклах рассматриваются 

абсолютные взлеты и падения производства, а в «длинных волнах» – 

колебания темпов роста вокруг долговременных трендов. Спады и 

кризисы «длинной волны» не обязательно означают абсолютные 

падения; как правило, они отражают замедление темпов роста. Вместе 

с тем, наличие этих проблем, безусловно, отнюдь не означает отказа от 

самого аппарата социальных и экономических волн при анализе 

трудовых отношений. И в целом в изменении трудовых отношений их 
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социальность диктует как тенденции, связанные с ритмизмом, так и 

процессы линейного характера. 

Однако социальные процессы имеют не только общие, родовые 

для всех волн, черты, но и особенности, в числе которых давно 

выделяются их стохастичность, изменчивость основных параметров 

(амплитуд, фаз, периодов). Понимание содержания социальных циклов 

базируется на освоении анализа более простых видов движения 

материи, но не сводится к ним. По замечанию А. Чижевского, если бы 

мы попытались графически представить картину многообразия этой 

цикличности, мы получили бы ряд синусоид, накладывающихся одна 

на другую или пересекающихся одна с другой. Все эти синусоиды в 

свою очередь оказались бы изрытыми мелкими зубцами, которые 

также представляли бы зигзагообразную линию, и т.д. В этом 

бесконечном числе разной величины подъемов и падений сказывается 

биение общемирового пульса, великая динамика природы, различные 

части которой созвучно резонируют одна с другой. Вместе с тем, эти 

частности интегрируются за счет единства 1) исходного основания 

(сущностных сил человека, его природы); 2) тенденций и 

закономерностей волнообразного движения; 3) выявления 

доминирующей формы движения и господствующего ритма 

социальности. Однако, противоречива и сама интеграция ритмов, что 

проявляется в противоречии огосударствления и приватизации, 

централизации и децентрализации, унификации и многообразия. Для 

выделения оптимума сочетания, предлагается использовать правило 

«золотого маятника», благодаря которому «в одном случае, можно 

ускорить решение экономических проблем, в другом – снять 

накапливающуюся социальную напряженность». При этом 

обоснованно выделяется три типа маятников (золотой, железный и 

медный), где «золотой качается в зоне золотой середины, железный – 

резко заходит за края слева и справа, а медный не может набрать 

нужного размаха и оказывается в зоне малой подвижности» [10, 31]. 

При осмыслении места фактора ценностно-смысловых комплексов 

в осуществлении непрерывного саморазвивающегося процесса 

становится понятным, что она включает в себя общественное 

производство, поскольку соединяет не только достигнутые духовные и 

материальные ценности, не только процесс и средства их создания, но 

и осознанную историю движения к обретаемым жизненным 

ценностям. Соответственно, в ходе всемирной истории соответственно 

ценностносмысловым комплексам формируются особенности 

культурноцивилизационных миров: цивилизации – локальные, 

особенные и всемирную; доиндустриальные, индустриальные и 
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постиндустриальные; западно-христианский и прочие 

(восточнохpистианский, исламский, индобуддийский, 

конфуцианобуддийский) pазвитые, а также пpомежуточные. 

Отдельное человеческое сообщество при этом может 

характеризоваться как социокультурная система деятельности, а 

взаимодействие локальных культурно-цивилизационных миров в 

полиструктуре – как социум. Такие системы различаются между собой 

составом элементов (хотя эти различия нивелируются в процессе 

исторического развития), структурой связей между ними, 

интенсивностью проявления или осуществления функций, формами 

включения элементов в систему и т.д. Учитывая многообразие этих 

элементов (религиозные, социальные, идеологические, 

технологические, моральные, правовые и пр.), формы их 

взаимодействия и способы проявления в процессе жизнедеятельности 

общества, можно говорить о культурном континууме, мощных 

социальных сетях. 

Таким образом, состояние и развитие общественной жизни, а 

также границы и пути эффективного социального управления могут 

рассматриваться в контексте определенных переходных черт, 

связанных с наложением особенностей затянувшихся постсоветских 

трансформаций и тенденций социокультурной постмодернизации. 

Понимание истории как циклического, а не только линейного процесса 

и признание инновационно-синергетического характера нового цикла 

меняет представления об общественном прогрессе, усиливает 

необходимость создания условий творчеству производственному и 

социальному. Соотношение характеристик элементов прогресса и 

регресса в процессах социогенеза, а также особенности политической 

и экономической конъюнктуры и востребованность типа политических 

лидеров и социальных воздействий связано со спецификой 

циклической и необратимой форм движения, особенностями действия 

закона неравномерности общественного развития. 

Дальнейшее исследование темы предполагает активный ввод в 

анализ как диапазона возможностей и потенциала постсовременных 

трансформаций, так и компаративистики революционных и 

эволюционных моделей общественных систем. 
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культурно-цивилизационных миров в реализации процессов социогенеза. 
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происходить рекомендации в области социального управления и 
трансформации социальной работы. 

Ключевые слова: социогенез, ритм, цикл. 

Shedyakov V. E. Significance of rhythms, waves and cycles of renovation and 

development of cultural and civilizational worlds in sociogenesis processes 

realizing. 
Lows and patterns of rhythmic processes sociogenesis are analyzed. 

Correlation of progress and regress in the history of cultural and civili zational 
worlds is examined. Features of social development of ukrainian society are 
studied from the point of view of the overlapping features of protracted post -
Soviet transformations and post-modernization of public life. From here, in 
particular, the recommendations in the field of social management and 
transformation of social work are following. 

Keywords: sociogenesis, rhythm, cycle. 

Фельдман О. Б. 

АЛЬТРУЇЗМ І ФІЛОСОФІЯ ТВАРИН 

У статті обґрунтовано альтруїзм як ключовий принцип філософської 

рефлексії світу тварин. Автор доводить, що альтруїзм, пов’язаний з 

піклуванням, а не з домінуванням, є необхідною умовою ідентичності людини, 

підвищення поваги до життя як найвищої цінності, спільної відповідальності 

людства за все живе. Підкреслено необхідність виховання у людини 

альтруїстичного ставлення до тварин, створення соціальних інституцій, 

обґрунтування моральних і правових норм на основі принципу альтруїзму. 

Ключові слова: альтруїзм, філософія тварин, захист тварин, права 

тварин, відповідальність, співчуття, моральний обов’язок. 

Сучасна антропологічна криза виявляє себе в зростанні 

жорстокості відносно тварин. Особливо актуальною ця проблема є для 

України, яка має катастрофічну ситуацію у сфері захисту тварин. 

Занепокоєність викликає негуманне відношення до тварин, як-от 

масове вбивство, труєння, відстріл безпритульних тварин, жахливі 

умови утримання тварин у зоопарках та експлуатація у цирках і 

дельфінаріях, порушення елементарних етичних норм поводження з 

тваринами у м’ясній і хутряній промисловості, безправне положення 

тварин, використовуваних під час дослідів і ксенотрансплантації. Ці 

жахливі факти свідчать про справжній зооцид, неприховані форми 

насилля, ілюструють ставлення суспільства до вбивства та фізичних 


