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В последнее время в связи с развитием
сетевой экономики, имеющей виртуальную
основу, возникает ряд проблем, требующих
своего рационального решения со стороны
как российского государства и общества, так
и всего мирового сообщества. Развитие ин-
формационных обществ, появление элект-
ронной среды, в которой можно осуществ-
лять взаимодействие между субъектами от-
ношений, открыло новые возможности и се-
рьезно изменило форму и содержание про-
цессов взаимодействия между людьми.

Российское общество имеет ряд особен-
ностей, которые оказывают серьезное влия-
ние на формирование сетевой экономики.
Утрата сущностных свойств общинного уст-
ройства цивилизации (человечность непос-
редственных взаимосвязей, истинная вера в
миросоздателя и вытекающие из нее идеалы)
и переход к обществу современного типа
могут отрицательно сказаться на выборе цен-
ностей, задаваемых системе сетевой эконо-
мики. Их необходимо восстанавливать, ис-
пользуя для этого все возможные средства.

Такое восстановление по существу уже
начато. Этим объясняются такие тенденции,
как возрождение в России традиционной
культуры с присущими ей национальными
традициями, все более массовое восприятие
многонациональным российским народом
религиозных конфессий, восстановление
праздников, знаменующих не революцион-
ные события (разрушения), а истинные ду-
ховные поступки народа и почитаемых им
героев.

В общесоциальных теориях духов-
ность, нематериальность бытия начинают

выступать как определяющие факторы, зада-
ющие тон развитию всех социально-культур-
ных и деятельностно-субъектных составля-
ющих общества. При этом российское обще-
ство находится в особых условиях – в высо-
коактивной стадии социальных преобразова-
ний, в нестабильном состоянии трансформа-
ции социальной системы. В этих случаях
сложноорганизованные системы, к которым
относится и Россия, используя свои природ-
ные свойства, не зависящие от воли челове-
ка, начинают самоорганизовываться, посте-
пенно входя в состояние равновесия. Имен-
но этим нынешнее российское общество от-
личается от стабильных обществ с прогрес-
сирующей экономикой и устойчивой соци-
ально-политической системой. Ее духовное
возрождение способствует ускорению данно-
го процесса.

В России сетевая экономика формиру-
ется в необычных для мировой практики ус-
ловиях (более сложных, чем в развитых и
стабильно функционирующих обществах).
Российское общество принадлежит иной ци-
вилизации, отличной от западноевропейской.
По выражению В. Г. Федотовой, это «другая
Европа» [1]. А более точно – это иная «при-
родная» институциональная (коммунальная)
матрица развития [2]. У нее иные пути и цен-
ности восстановления.

Различия институциональных матриц
западных и восточных стран обусловливают
и разные пути трансформации, принципиаль-
но не похожие друг на друга. Тот факт, что
социально-трансформационные процессы в
разных регионах мира неодинаковы, указы-
вает на существенные цивилизационные раз-
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личия и усиливает аргументы в пользу свое-
образия российских трансформаций (в исто-
рическом прошлом, настоящем и в предстоя-
щем будущем). В этих странах имеются раз-
личная культура и духовные основания суще-
ствования национальных систем цивилиза-
ций. Из этого вытекает ряд особенностей. В
России, например, в отличие от Европы и
Северо-американского континента (США,
Канада), не сформировалось гражданское
общество, и роль государства остается реша-
ющей во всех социальных и экономических
преобразованиях.

Российские модернизации, начиная с
Петра I и кончая перестройкой, были моби-
лизационными [3] и не вытекали из духов-
ных оснований народа, тогда как западноев-
ропейские стимулировались из недр самого
общества. Концепция общественного догово-
ра и функций государства в качестве медиа-
тора между различными социальными слоя-
ми, регионами, народностями, исполняюще-
го волю граждан, не вполне свойственна ни
российскому, ни советскому, ни постсоветс-
кому государству. Это и было отрицательным
фактором осуществляемых трансформаций.

Отдельные ученые удачно, на наш
взгляд, объясняют социокультурные различия
западноевропейских цивилизаций и цивили-
заций восточного типа [4], корни которых
опять-таки кроются в духовности. Устойчи-
вость западных обществ обеспечивается
гражданскими структурами, то есть домини-
рованием горизонтальных социальных взаи-
мосвязей. Конфигурация же российского об-
щества пирамидальная, основанная на вер-
тикальных взаимосвязях (властные структу-
ры и население, находящиеся на едином ду-
ховном стержне).

Трансформации в российском обществе
есть объективный, не зависящий от воли че-
ловека выход из состояния хаоса, подчинен-
ный законам нематериального мира, поддер-
живаемый властью и активными действиями
всех социальных субъектов. Но этими субъек-
тами выступают не «третье сословие», как это
было во Франции, не «пионеры», осваивав-
шие североамериканский континент, а фигу-
ры императора, вождя, руководящей партии
– ее правящей верхушки, президента и его
окружения.

Пирамидальность российской обще-
ственной системы – ее историко-культурное
наследие. Это те незыблемые факторы, вли-
яние которых сохранится и в будущем, даже
если появится то, что называют средним
классом и считают опорой гражданского об-
щества. Поэтому при формировании сетевой
экономики наряду с духовностью другим не-
материальным фактором выступает власть и,
прежде всего, государственные органы управ-
ления, формирующие необходимые условия
для этого и регулирующие данные процессы
как в стране, так и на межгосударственном
уровне управления.

Власть необходима еще и потому, что
наше общество со времен первого рывка в
сторону Запада остается «расколотым обще-
ством» [5], поскольку его пытались, да и сей-
час пытаются, переориентировать на чуждые
ценности (обожествление золотого тельца),
не свойственные русскому народу.

Противоборство западников и традици-
оналистов подпитывается из двух источни-
ков – материального и духовно ориентиро-
ванного образа жизни в крупных городах,
мегаполисах и российской «глубинке», а так-
же мощным слоем российского крестьянства.
Крестьянство – это тот слой российского на-
селения, который в большей мере, чем горо-
жане, сохранил традиционный жизненный
уклад через отношения с землей, природой.
Они не принимают идей личного обогаще-
ния и служения золотому тельцу как основ-
ного смысла жизни. Большая часть кресть-
янства по своей природной сущности ориен-
тирована на православные ценности, прису-
щие русскому народу.

Поэтому сетевая экономика на селе дол-
жна способствовать сохранению и развитию
их жизненного уклада, соединяя в единую
систему разрозненные процессы корпоратив-
ного хозяйства (с меньшими потерями вре-
мени и средств в системе отношений челове-
ка с природой), приумножая эффект кресть-
янского труда в социально-природных хозяй-
ственных комплексах [6].

История показывает, что за модерниза-
ционным рывком в общественном развитии
следует откат к традиционализму. В мире
вслед за политико-экономическими элитами,
проводящими прозападные реформы, к вла-
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сти приходили умеренные или радикальные
традиционалисты.

Нынешняя потребность в националь-
ной идее и эксплуатация большинством
партий и движений концепции национальной
самобытности есть вполне закономерная ре-
акция на вариант либеральных реформ. По
этой логике в России должен быть сделан
поворот в сторону традиционализма. В этом
смысле Россия приемлет исторически при-
сущую ей православную ориентацию, кото-
рая находит поддержку у населения, посколь-
ку заложена в его природе и основах жизне-
деятельности. Стратегия трансформаций в
соответствии с российскими особенностями
может быть более успешной, и не исключе-
но, что изменения обретут имманентную
инерцию, достаточную для того, чтобы обес-
печить устойчивые и контролируемые обще-
ственными институтами перемены.

Современное молодое поколение, судя
по массовым опросам, отличается большой
интернальностью (в отличие от экстерналь-
ности старших поколений), то есть опорой
на собственные силы, конкурентоспособ-
ность, инновационность, демократизм. Вме-
сте с тем ценности коллективизма и взаимо-
сотрудничества остаются здесь столь же вы-
раженными, что и у старших.

Стабилизация экономики и ожидаемый
экономический рост (оптимизация налоговой
системы в первую очередь), усиление роли
государственных структур и всей системы
правопорядка, что вполне согласуется с об-
щественными запросами, образом мышления
нового поколения россиян, должны создать
институциональную опору последующих
российских трансформаций.

Сетевая экономика содержит объединя-
ющее начало, но в реальной действительно-
сти развитых капиталистических стран это
начало не реализуется, поскольку сетевая эко-
номика в них ориентирована на ценности,
провоцирующие неравенство и разъединение
народа даже внутри одной страны. Коммер-
циализация всемирной паутины не способ-
ствует ее доступности и устранению этого
разрыва. В наши дни 20 % самых бедных в
мире составляют всего 0,2 % пользователей
Интернета, а 20 % наиболее богатых - 93,3 %
его пользователей.

Немногие революции в истории чело-
вечества предоставляли такую возможность
объединения и разъединения нашего обще-
ства, как это делает сетевая экономика. Из
этого следует, что новые информационные
технологии смогут лишь тогда служить гу-
манизации труда и демократизации образа
жизни, когда мы поймем, что скрывается за
их фасадом, и выберем приемлемую для Рос-
сии модель развития сетевой экономики.

Нет никакого сомнения в том, что ин-
формационные технологии и сетевая эконо-
мика открывают широкие возможности пе-
ред человечеством. Но чтобы поставить их
на службу мировому сообществу, необходи-
мо соблюдать его традиции и культуру.

Всемирная паутина часто выводит
пользователей Интернета на информацию
далеко не «развивающего» и не культурного
содержания. Нередко она носит крайне иде-
ологизированный характер, отражает не об-
щечеловеческие ценности, а низменные вку-
сы и корыстные интересы владельцев сетей
и программных продуктов. Все это не спо-
собствует сохранению народных традиций,
формированию достойного образа жизни,
расширению культурного кругозора и духов-
ного мира личности в современном обществе.

Пока Интернет и сетевая экономика как
достижения информационной революции
создают новые проблемы неравенства меж-
ду классами и странами. Представители этих
классов сейчас называются «инфобогатыми»
и «инфобедными». Это касается и развитых
стран (хотя там около половины домохо-
зяйств имеют персональные компьютеры), и
развивающихся стран, ставших жертвами
нехватки информационных технологий. Кро-
ме того, новая отрасль (сетевая экономика)
требует не просто новых специалистов, а спе-
циалистов высокой квалификации. У них
должна быть и соответствующая оплата тру-
да. Поэтому страны, не способные обеспе-
чить достойной работой и зарплатой таких
специалистов, сталкиваются с их утечкой
(миграцией). Покупка «мозговых сливок»
сверхбогатыми государствами менее всего
ориентирована на самореализацию и профес-
сиональное становление их носителей.

Сегодня американские мужчины, окон-
чившие аспирантуру, имеют доходы на
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130 % выше тех людей, которые, не имея до-
статочного количества средств, не закончи-
ли школу. Но эти условия оплаты не распро-
страняются на «мозговые сливки», ввезенные
из стран «третьего мира» и государств с «пе-
реходной» экономикой.

Несоответствие спроса и предложения
на рынке труда рождает новый уровень без-
работицы – функциональный. Он связан не
столько с «отмиранием» старых профессий,
сколько с проблемой «лишних» людей, не
имеющих достаточных знаний в сетевом ин-
формационном обществе. Это привело к уч-
реждению корпуса «интеллектуальной эли-
ты» и армии «лишних» людей. По сути дела
увеличение числа рабочих мест за счет ин-
формационного сектора экономики не реша-
ет проблемы занятости в мире капитала, где
сегодня существует более миллиарда безра-
ботных или занятых неполный рабочий день.
В Европе число «лишних» людей на рынке
труда в наши дни составляет около 50 млн. К
тому же сама область информационных тех-
нологий не отличается стабильностью, что
обусловлено рынком и временным фактором.

Эффективность использования Интер-
нета персоналом в развитых странах мира
также далека от идеала. Недавнее изучение
этого вопроса в четырех европейских стра-
нах – Великобритании, Франции, Германии
и Италии, где якобы с давних времен господ-
ствует высокая трудовая этика, – показало,
что в среднем работники фирм затрачивают
на работу в Интернете 5 час. 25 мин. в неде-
лю. При этом 41 % респондентов чистосер-
дечно признались, что они посещают не свя-
занные с выполнением служебных функций
сайты в рабочее время, на что у них в сред-
нем уходит 3 час. 6 мин. рабочего времени в
неделю.

Таким образом, исследование показы-
вает, что сетевая экономика, решая пробле-
мы бизнеса, не обеспечивает гармонии в об-
ществе в вопросах занятости, снижения не-
равенства в доходах и не создает должной
мотивации работников, использующих ее
технологические достижения.

Из этого явствует и другой вывод о том,
что она не развивает внутренние саморегу-

ляторы в обществе, присущие личности, и не
культивирует среду, в которой народ живет
духовными ценностями. Однако такая ори-
ентация возможна с помощью специальных
принципов функционирования, не позволя-
ющих ей отклоняться от общемировой культу-
ры и общечеловеческих духовных ценностей.

Для того, чтобы распознать сущность
сетевой экономики, объективно оценить ее
роль в обществе, меняющемся мире и выра-
ботать действенные механизмы, способные
повлиять на ее эффективность, сетевую эко-
номику необходимо рассматривать как духов-
ное явление, с метафизических позиций1.
Духовность – это отображение окружающе-
го мира в нашем сердце и сознании. В зави-
симости от того, какая система ценностных
ориентиров присуща обществу и человеку, и
как они следуют им в процессе своей жизне-
деятельности, так они и развиваются. России
необходим духовно ориентированный подход
к сетевой экономике и механизмам управле-
ния ее развитием, основанный на русской
философии.

Философия русского управления выте-
кает из национальной философии России,
которая базируется на системе исконных цен-
ностных ориентиров народа. Основные со-
ставляющие философии русского управле-
ния, являясь частицами национальной фило-
софии, должны быть пропитаны и наполне-
ны ее содержанием. Философия русского уп-
равления базируется на глубинных связях
между духовными основаниями существова-
ния народа, способами его хозяйствования и
управления.

Россия – это в основном православная
страна с исконными христианскими ценнос-
тными ориентирами, и ее населяет многона-
циональный российский народ. Российский
народ – это совокупность народов, скреплен-
ных в единое целое русским народом. Поэто-
му философия построения и организации
функционирования систем русского управле-
ния исходит из такого основополагающего
принципа, как обеспечение единения и сохра-
нения многонационального народа. В осно-
ве единения лежат духовность, традиции,
язык и культура российского народа.

1 Вопросы духовности и философии русского управления разработаны совместно с доктором экономических
наук, профессором В. Ф. Уколовым.
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Духовность народа, отображение окру-
жающего мира в сердце и сознании человека
через систему ценностных ориентиров суще-
ственным образом влияет на организацию
всех систем управления и жизнедеятельнос-
ти государства. Поэтому целевые ориентиры,
которые вкладываются в сетевую экономику,
не должны расходиться с теми ценностями,
которые заложены в самом народе и его ду-
ховности.

Духовное в своем развитии во многом
отражает единство природного и социально-
го в человеке, их сущностную связь, опреде-
ляющую целостность личности, и показыва-
ет неразрывное единство человека с приро-
дой. Осознание человеком себя как части це-
лого, единого мира природы приводит к не-
обходимости осмысления значимости этого
единства, его реализации на практике, а, сле-
довательно, и ориентации сетевой экономи-
ки на его незыблемое сохранение.

Развивая сетевую экономику в элект-
ронной среде, необходимо сохранять нацио-
нальные традиции, их разнообразие, форми-
рующее жизненный уклад народов, опреде-
ляющее основу многообразия форм органи-
зации хозяйственной деятельности и систем
управления ими. Это обеспечит устойчивое
функционирование человеческой цивилиза-
ции в целом.

В многонациональном государстве язык
является формой общения. Русский язык вы-
ступает связующим звеном населяющих Рос-
сию народов, через которое передается и вос-
принимается информация, необходимая для
функционирования систем управления. Со-
хранение национальных языков способству-
ет сохранению уникальных знаний, которые
при связующем русском языке придают до-
полнительную устойчивость функционирова-
нию сетевой экономики и всей системе уп-
равления, обеспечивают возможности ее мно-
говариантного адаптивного развития.

Таким образом, философские категории
«духовность», «культура», «традиции»,
«язык» и «народ» являются фундаментальны-
ми основаниями при построении и функци-
онировании сетевой экономики.

Важнейшей категорией является «уро-
вень организованности народа», определяю-
щий типы, формы хозяйствования и состав-

ляющие системы сетевой экономики. Уро-
вень организованности тесно связан с фор-
мированием пространства обитания народа,
на котором распространяются идеи хозяй-
ствования. Влияние народа и сетевой эконо-
мики на окружающее пространство должно
быть позитивным, созидательным, сохраня-
ющим традиции и среду обитания.

Философия русского управления ставит
в центр внимания одухотворенного челове-
ка, ибо первопричина всякой экономической
деятельности, в том числе и сетевой, коре-
нится в человеческой сущности. Принимае-
мые руководителями решения должны соиз-
меряться с духовными ценностями народа.

Философия русского управления ориен-
тирована на то, чтобы в сетевой экономичес-
кой деятельности формировался хозяин-
предприниматель, который кроме побуди-
тельных мотивов получения прибыли или
дохода обладал бы стремлением сохранить,
укрепить, расширить полноту функциониро-
вания и развития той целостной одухотворен-
ной системы людей и процессов, в качестве
которой он воспринимает свою экономичес-
кую деятельность. Философия управления
хозяина-предпринимателя основывается на
его ментальности, отношении к экологичес-
кой, социальной и экономической подсисте-
мам, которые тесно взаимосвязаны. Сетевая
экономика, направленная на обеспечение вза-
имодействия, сохранения и гармоничного
развития этих подсистем, формирует полно-
ценную среду обитания человека.

Важнейшим аспектом функционирова-
ния системы русского управления является
стабильность ее внешней и внутренней сре-
ды. В России она может быть достигнута на
основе сохранения и развития особенного,
отображенного в национальном для каждого
из народов и регионов. За счет гибкого, под-
вижного, динамичного единства, базирующе-
гося на национальном разнообразии, обеспе-
чивается объединяющее начало народов, яв-
ляющееся основой стабильности развития
государства и обслуживающих его деятель-
ность систем управления.

Другие важные аспекты философии
русского управления в значительной степе-
ни фокусируются и формализуются в катего-
риях базовых институтов и в институцио-
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нальных матрицах. В рамках указанной фи-
лософии институциональная матрица рас-
сматривается как устойчивая, исторически
сложившаяся система базовых институтов,
исконно присущих организационному нача-
лу народа, регулирующих взаимосвязанное
функционирование основных общественных
сфер, включая экономику, политику, идеоло-
гию.

Институциональная матрица обладает
существенным свойством – она постоянно
воспроизводится и составляет базис меняю-
щихся эмпирических состояний конкретно-
го общества. Для России характерна инсти-
туциональная матрица «восточного» типа,
обладающая коммунальностью – таким свой-
ством среды, которое предполагает ее исполь-
зование как единой нерасчлененной системы,
части которой не могут быть обособлены без
угрозы распада всей системы. Ориентация
общества на исторически и исконно прису-
щую ему институциональную матрицу позво-
ляет организовывать сетевую экономику и
адекватную ей систему управления, избегая
ошибочных подражаний моделям западных
государств, преуспевающих на конкретный
момент времени, которым исконно присущ
иной, противоположный российскому тип
институциональных матриц.

В целом философия русского управле-
ния ориентирует систему на то, чтобы она не
отклонялась от базовых ценностей государ-
ства и народа, ради которых осуществляется
управление, и не выходила за их рамки. Она
является своеобразным стержнем, на который
«нанизываются» прошедшие соответствую-
щую адаптацию в историческом, простран-
ственном и реальном временном континуу-
ме организационные формы, технологии,
способы, инструменты управления, исконно
присущие российскому народу, обществу и
государству. Формирование сетевой экономи-
ки в соответствии с принципами данной фи-
лософии даст возможность сохранить тради-
ции народа, национальные рынки и удержать
России достойное место в мире, занимаемое
ею на протяжении многовековой истории.

Вместе с тем следует иметь в виду, что
сетевая экономика и сетевые отношения – это
не новейшее изобретение информационного

общества. Они существовали гораздо рань-
ше и строились на коммуникациях и техно-
логиях, адекватных конкретным историчес-
ким периодам развития цивилизации. Но вся-
кий раз эволюция в развитии сетей приводи-
ла к кардинальным изменениям экономичес-
ких отношений в обществе, всей совокупно-
сти отношений между людьми, во многом
предопределяющих прогресс цивилизации.

Современные информационные обще-
ства располагают сетями нового поколения,
позволяющими глобализировать экономичес-
кие отношения, переводить их в плоскость
финансомики как основного приоритета раз-
вития общества, оказывать огромное влияние
на все мировое пространство. Поэтому от
выбора стратегии и направлений использо-
вания сетей информационного общества, от
той системы ценностных ориентиров, кото-
рая закладывается в базис его развития, на-
прямую может зависеть процветание миро-
вой цивилизации. Сейчас в развитии циви-
лизации наступил определенный перелом,
обусловливающий необходимость миру сде-
лать выбор относительно того, какими цен-
ностями он дорожит и согласен ли он следо-
вать ориентирам, навязываемым западными
государствами, и прежде всего США, взамен
исконных ценностей, присущих каждому из
народов.

Сети, сформированные на истинных
духовных ценностях, способствуют объеди-
нению народов. Такие процессы объедине-
ния людей происходят в мире достаточно
давно. В итоге каждый человек несет в себе
то, что он получил, когда приобщился к об-
щей духовной культуре. Неслучайно мир
объединяется на литературе и музыке. Он
внутренне всегда готов к объединению, ко-
торое и происходит тогда, когда у людей на-
ходятся для этого общекультурные, общеду-
ховные основания.

В свое время древний Египет был об-
разцом духовной цивилизации и консолида-
ции народов. Египтологи пишут, что это была
высокодуховная страна. Впоследствии еги-
петская культура, унаследованная греками,
была разрушена Римом именно потому, что
были нарушены духовные законы, которые
существуют вне человека и на которых дер-
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жится весь мир. На смену духовной цивили-
зации пришла цивилизация, ориентирован-
ная на материальные ценности, которые и
привели к ее разрушению.

В современном мире объединению лю-
дей может способствовать сетевая экономи-
ка, если ее цели будут ориентированы на ду-
ховность.
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The paper analyses development of economy in an electronic medium with regard to the necessity of maintaining
national traditions, their variety, forming people’s lifestyles, determining the diversity of the forms of organizing economic
activity and the systems to manage them. It is concluded that such philosophic categories as «spirituality», «culture»,
«traditions», «language», «people» make up the fundamental basis for the development and functioning of network
economy.


