
�0

Sociological, Political and Military ScienceS

GISAP
U .D .C . 33 .014

DYNAMICS OF THE WORLD 
DEVELOPMENT THROUGH THE PRISM 

OF THE RECURRENCE THEORY
L . Krynska, Candidate of Economic sciences, Associate Professor

Odessa National Polytechnic University, Ukraine

This article describes the theory of recurrence . The analysis of 
development of our world on the basis of economic indicators has been 
made . The conclusion concerning the reducing rate of development 
(stage of recession) has been made. The author proposed to develop a 
program based on the new paradigm and purposes .

Keywords: global crises, recurrence theories, speed reduction, 
bifurcation point, programmity, paradigm . 

Conference participant,  
National championship in scientific analytics,  

Open European and Asian research analytics championship

УДК 33.014

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МИРА  
В РАЗРЕЗЕ ТЕОРИИ  

ЦИКЛИЧНОСТИ
Крынская Л.И., канд. экон. наук, доцент

Одесский национальный политехнический университет, Украина 
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Состояние нашей мир-системы в 
настоящее время характеризует-

ся нестабильностью, рядом кризисов, 
увеличением количества и усугубле-
нием глобальных проблем. При этом, 
провозглашая направление устойчи-
вого развития, мы сейчас находимся 
фактически в разбалансированной 
системе [1]. Под устойчивостью по-
нимают способность системы возвра-
щаться в состояние равновесия после 
того, как она была из этого состояния 
выведена под влиянием внешних воз-
мущающих воздействий [7]. Многие 
специалисты считают, что мир всту-
пил в область хаоса и повышенных 
рисков, что может привести к точке 
невозврата, т.е. невозможности стаби-
лизации ситуации.

Ученые, специалисты высказыва-
ют разные противоречивые мнения и 
дают свои рекомендации о происхо-
дящих процессах в нашем мире. Цель 
данной статьи изложить свою пози-
цию по данному вопросу. 

На наш взгляд, сейчас мы наблю-
даем совмещение циклов развития 
нашего мира, которые формируют се-
годняшнее состояние – это процессы, 
происходящие в естественной среде, 
как объекте Солнечной системы, и 
процессы, связанные с деятельнос-
тью человека. Участники Всемирного 
форума - Международный конгресс 
GEOCATACLYSM-2011 утверждают, 
что продолжающаяся тенденция гло-
бальных изменений геологических 
и геофизических параметров Земли 
и околоземного космического про-
странства, ускорение темпов роста 
числа и силы природных катаклизмов, 
глобальных изменений наблюдается 

по всей Земли, включая ее ядро, ман-
тию, литосферу, гидросферу, атмосфе-
ру, ионосферу и магнитосферу пред-
ставляют собой серьезную угрозу для 
устойчивого развития человечества. 
Причем глобальные изменения часто 
сопровождаются техногенными ка-
таклизмами. Наше мнение о причинах 
естественных глобальных изменений, 
которые носят закономерный харак-
тер, изложены в статье [3]. 

Второй аспект изменений связан с 
деятельность человечества, выбором 
направления развития нашей циви-
лизации. Рассмотрим подробнее ре-
зультаты деятельности человечества, 
которые обычно оцениваются по ос-
новным экономическим показателям. 
Экономический рост и методы его 
достижения сказываются на экологии, 
морально-этической деградации че-
ловечества, на увеличении разрыва в 
уровнях жизни, темпах научно-техни-
ческого развития, концентрации капи-
тала и на других факторах глобальной 
среды. К таким последствиям привело 
не понимание законов развития, целей 
и направленности развития, нет пони-
мания причинно-следственных связей, 
не разработана стратегия и программа 
развития всего человечества. 

Изменение – категория философс-
кого дискурса, которая характеризует 
состояние, альтернативное стабиль-
ности, переход из одного состояния 
в другое, смену содержания во вре-
мени. Движение – филос. категория, 
отражающая своим содержанием все-
общее неотъемлемое свойство бытия 
– изменчивость. Процессуальность 
характеризует смену стадий, состоя-
ний, периодов, фаз того, что движет-

ся, изменяется. Развитие, – процесс 
закономерного изменения, перехода 
из одного состояния в другое, более 
совершенное; переход от старого ка-
чественного состояния к новому, от 
простого к сложному, от низшего к 
высшему. Всякое развитие характе-
ризуется специфическими объектами, 
структурой (механизмом), источни-
ком, формами и направленностью [7]. 
Прогресс и регресс – наиболее общие, 
противоположные по своим характе-
ристикам, разнонаправленные и вмес-
те с тем неотделимые друг от друга, 
диалектически взаимосвязанные тен-
денции развития. Часто вместо тер-
мина «развитие» используют термин 
«эволюция». Эволюция, – процесс 
постепенного непрерывного количес-
твенного изменения, подготавливаю-
щий качественные изменения; вообще 
развитие. Как пишет Красилов В.А., 
когда-то эволюцией называли раз-
вертывание какой-то программы. Её 
противопоставляли эпигенезу – раз-
витию с новообразованием; револю-
ции; регрессивному развитию (деэво-
люции). Развитие через революцию 
увеличивает время развития системы. 
Если программа прерывается, систе-
ма проходит революционный вари-
ант изменения структуры. При этом 
появляется «эффект лавины», когда в 
неустойчивой социальной ситуации 
незначительное, на первый взгляд, со-
бытие может повлечь за собой процес-
сы, в корне изменяющие положение.  
Система «сбрасывает» в окружающее 
пространство лишнюю, не нужную 
для образования и функционирования 
новой структуры энергию, в соци-
альных процессах – в форме постре-
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волюционного террора [2]. При этом 
система возвращается на начальную 
ступень развития (деградация, рег-
ресс), затем понадобится время, что-
бы набрать утраченный потенциал и 
выйти на прежние возможности.

Развитие общества или отдельных 
его подсистем (экономики, социаль-
ной политики, культуры и т.д.) часто 
рассматривают как последователь-
ность повторяющихся циклов и яв-
лений, составляющих кругооборот в 
течение определенного промежутка 
времени и приводящих социальную 
систему в исходное или подобное ис-
ходному состояние. 

Теории цикличности возникли 
уже в глубокой древности. Пред-
ставления о циклическом развитии 
общества, как и Космоса в целом, 
характерны для философии Герак-
лита, Эмпедокла, Платона, Арис-
тотеля, Марка Аврелия. Дж. Вико,  
Н.Я. Данилевским, О. Шпенглером,  
А. Тойнби, К. Кунгли, Л. Н. Гумиле-
вым, М. Одеоном и др. в свих концеп-
циях представляют развитие обще-
ства, как правило, в виде «жизненных 
циклов» тех или иных социальных 
систем со своим рождением, взрос-
лением и умиранием. Кроме того, 
существуют концепции, в которых 
делаются попытки напрямую связать 
природные (прежде всего космичес-
кие) циклы с историческими цикла-
ми и колебаниями. (А.Л. Чижевский, 
В.И. Вернадский, Н.А. Морозов,  
К.Э. Циолковский и др.). Наличие 
незамкнутых циклов (длинных волн) 
исторического развития было показа-
но в работах русского экономиста и 
социолога Н.Д. Кондратьева, а также  
Й. Шумпетера, Ф. Симиана, Э. Лаб-
русса, Ф. Броделя, И. Уоллерстайна, 
Э. Манделя, Дж. Голдстайна. Теории 
жизненного цикла применяют при 
рассмотрении развития человека, то-
вара, идеи, технологии, проекта, орга-
низации, цивилизации и др. Для деле-
ния непрерывного процесса на части 
прибегают к разного рода градациям, 
выделяя в них те или иные этапы, 
фазы, стадии, ступени, уровни, пе-
риоды, эпохи. При этом редко уделя-
ется должное внимание разъяснению 
оснований, которые лежат в основе 
классификации, периодизации и т.п. 
Периоды трансформаций называют 

по разному, например, «макросдвиг», 
«точка бифуркации», «разбалансиров-
ка системы» и т.п.

В цикле предшествующее событие 
называется причиной, а последующее 
– следствием [8]. Основой природы 
являются события смены дня и ночи, 
рождения и смерти живого организма, 
переходы в цикле Кребса и т.д. Клас-
сики философии кроме категорий 
причины и следствия, формирующих 
мировой порядок, отмечали цель как 
особый род причинности. Живые ор-
ганизмы используют принцип эконо-
мии энергии и материи [8]. Принцип 
оптимальности вхождения данной оп-
тимальной системы в более сложную 
как бы подчеркивает преемственность 
оптимальности при усложнении сис-
тем. Процесс усложнения организмов 
осуществляется не только непрерыв-
но, но и дискретно, следуя некоторо-
му «плану эволюции по Фибоначчи». 

Существуют универсальные за-
коны функционирования и развития, 
которые применимы практически ко 
всем объектам и явлениям, т.к. они 
имеют единое происхождение и сход-
ные (аналогичные) законы поведения.

Циклы часто классифицируют как 
короткие, средние, длинные. Исполь-
зуют и другие термины: микроциклы, 
макроциклы, мегациклы или квази-
циклы. Часто вырвав из прошлого 
какие-то события, прогнозируют бу-
дущее. А как можно по любым собы-
тиям из прошлого предсказать буду-
щее, если, допустим, идет окончание 
цикла 12 тыс. лет или 12 мин. лет. Ди-
намику длинных циклов (К-волн) час-
то связывают с волнами технических 
инноваций. Современная пятая волна 
- часто характеризуется как эпоха ин-
формации и коммуникаций. Шестая, 
предполагают, будет связана с нано - и 
биотехнологиями (NBIC).

 В целом приходится признать, что 
научный факт цикличности сущего 
еще не получил объяснения. С нашей 
точки зрения мир программен. Если 
естественные процессы происходят по 
программе Творца, то процессы, свя-
занные с деятельностью людей про-
исходят по программам разработан-
ным людьми-сотворцами. Программа 
- это структурированная информация, 
которая имеет свою информационно-
распорядительную структуру, взаимо-

действующую с другими.
При разработке программы идет 

её энергонасыщение, затем эволюция, 
т.е. иначе прохождение жизненного 
цикла: от разворачивания до сворачи-
вания. А наш мир – это мир жестких, 
четких программ; программ стабиль-
ных, которые могут незначительно 
меняться в процессе работы, но со-
вершенно последовательных в своем 
развертывании. Геном живого челове-
ка – природная программа. Компью-
тер – это рукотворный, «железный» 
вариант природной программы [9]. 
Программа может циклически повто-
ряться. 

Мы считаем, что, развитие миро-
вой системы, государств, регионов, 
предприятий подчинены закономер-
ностям развертки программы. Данная 
закономерность была обнаружена и 
изложено следствие этих процессов 
в виде числового ряда закона развер-
тки, показывающим созидающий ра-
циональный путь развития. Кризисы 
в системе говорят об ошибках в при-
нятии решений о том, что не учиты-
ваются эти закономерности. Рынок 
Рикардо слеп, он не способен пред-
видеть будущее, тенденции развития, 
предугадывать катастрофы. Нужно 
вмешательство Разума, направляющая 
Воля людей (налоговая политика, по-
ощрение инвестиций в перспективные 
технологии, социальная защита и т.п.). 
Развитие любой системы осуществля-
ется по программам (алгоритмам), 
оценку результатов которых можно 
производить по макроэкономическим 
показателям.

Анализ макропоказателей говорит 
о том, что ряд проблем не только не 
решаются, но и усугубляются (рис. 1, 
2, 3). Наблюдается стабильная тенден-
ция снижения темпов развития нашей 
мир-системы. Замедляется не только 
темп роста ВВП, динамики мировой 
торговли, снижается динамика дохо-
дов на душу населения, но снижают-
ся темпы развития науки, культуры. 
Прошел этап демографического взры-
ва, с 2004 года ежегодный темп при-
роста населения равен 1,2, был - 2,0. 
Об этих изменениях говорят данные 
коэффициента фертильности (детей  
на 1 женщину). Данные ВОЗ по 
миру: 1990 год – 3,88; 2000 г. – 3,24;  
2006 год – 2,8, в 2012 он равен – 2,4. 
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Причем при остановке роста до-

ходов на душу населения, исчерпа-
нии ресурсов, роста цен на продо-
вольствие, растут доходы золотого 
миллиарда, растет продажи оружия, 
увеличивается число конфликтов, ре-
волюций.

В настоящее время наука разви-
вается в основном прикладном на-
правлении, не достаточное внимание 
уделяется фундаментальным иссле-
дованиям, что не дает возможности 
повышения производительности и 
роста. Дальнейшие модернизации до-
стигаются все большими затратами, 
которые не всегда окупаются. 

Экономист Роберт Солоу в 1987 
году получил Нобелевскую премию 
за создание математической модели, 
который включил в формулу экономи-
ческого роста, в которой было два па-
раметра - труд и капитал, - третий па-
раметр: технический прогресс. Роберт  
Гордон из Northwestern University 
доказывает, что бурный экономичес-
кий рост, происходивший последние  
250 лет, был исключительным, уни-
кальным моментом в истории чело-
вечества. И в обозримом - на сотни и 
тысячи лет - будущем не повторится 
(рис. 3). Он доказал, что объем вы-
пуска в экономике зависит не только 
от капитала и труда, но и от их ка- 
чественных изменений, которые и  
являются этим самым техническим 
прогрессом.

Переход системы в новое состо-
яние может происходить не единс-
твенным образом. С другой стороны, 
в стратегическом плане существует 
лишь один или очень немного путей, 
изменяясь по которым, система разви-
вается, вечно перерождаясь. Поэтому 
ряд систем, избирая иные направле-
ния развития, оказывается в тупике 
или вовсе исчезает со сцены жизни. 
С точки зрения синергетики рассмат-
ривают адаптационный и бифурка-
ционный эволюционные механизмы 
(рис. 4), сегодняшнее состояние ми-
ровой системы соответствует режиму 
с обострением, при котором усилива-

Рис. 2. Динамика ВВП мира, 1970-2010 гг., долл. на душу населения [6].

Рис. 1. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%)  
за 1945–2011 гг. Источники: World Bank 2011: NY.GDP.MKTP.PP.KD1; 

Maddison 20102; conference Board 20113.

1. Оценка темпов роста мирового ВВП в 2004–2009 гг. 
2. Оценка темпов роста мирового ВВП в 2004–2009 гг. 
3. Оценка темпов роста мирового ВВП в 1940–2003 гг.

Рис. 3. Средний рост производительности труда от НТР
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Рис. 4. Схемы реализации адаптационного (а) и бифуркационного (б) классов эволюционных механизмов

ется хаотическая составляющая в эво-
люции сложных систем, нарушается 
общий темп роста сложной структу-
ры, необходимый для поддержания её 
целостности и устойчивого развития. 

С нашей точки зрения, адаптаци-
онный механизм характеризует работу 
подсистемы в рамках одной програм-
мы, а бифуркационный механизм по-
казывает переход работы подсистемы 
на другую программу. 

Быстрый рост экономического 
ущерба от стихийных бедствий может 
значительно усугубить нестабиль-
ность мировой финансовой системы. 
Исследование Oxfam затронуло более 
чем 140 странах. За почти треть века 
зафиксирован заметный рост клима-
тических катастроф: со 133 в 1980 
году до 350 в последние годы. В 2011 
году сумма убытков, причиненных 
природными и техногенными катаст-
рофами, достигли исторического мак-
симума. Совокупный ущерб составил 
примерно 350 миллиардов долларов. 
Такую оценку дала швейцарская ком-
пания, специализирующаяся на пере-
страховании. Эксперты подчеркива-
ют, что речь идет о предварительных 
расчетах. 

Мы достигли предела развития 
в рамках сегодняшней парадигмы. 
Предлагается новая парадигма [4]. 
Необходима разработка новой про-
граммы развития мирового сообщес-
тва, основанная на новых принципах, 
целях, новых ценностях, новой пара-
дигме, учитывающей законы разви-
тия. Перейти на совершенно новую 

эволюционную траекторию возможно 
изменив наше мировоззрение.
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