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В статье рассмотрены научные основания растущей сложности экономической деятельности. 
Указаны источники увеличения сложности, средства (сетевые организации, институты и тех-
нологии), способствующие экономическому развитию в ситуации адаптации к сложности, и 
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Предварительные замечания 
1. Сложность – характеристика, отражающая степень трудности для понима-

ния, создания и верификации (оценки, проверки, распознавания) системы или её эле-
мента. Науки о сложности изучают явления, возникающие в результате взаимодейст-
вия совокупности объектов. В различных областях науки применяются специализи-
рованные, более узкие определения сложности. 

Различают две формы сложности: 
– неупорядоченная сложность рассматривается с использованием теории ве-

роятностей и статистических методов; 
– упорядоченная сложность имеет дело с явлениями, которые требуют одновре-

менного рассмотрения значительного числа факторов, взаимосвязанных в единое целое. 
Источниками сложности являются большое количество частей в системе и от-

сутствие корреляции между её элементами. 
В настоящей статье под сложностью понимается наличие разнообразия мыш-

ления и поведения взаимозависимых агентов экономической деятельности, сопро-
тивляющихся рациональному взаимодействию, включению в целое и организации 
единого порядка. 

2. Выживать в слабо предсказуемой среде сложнее, чем в среде предсказуе-
мой. Человеку свойственно сомневаться, искать нестыковки и устранять противоре-
чия, организуя предсказуемую среду. Ситуацию нарастания сложности можно пред-
ставить как существование в среде обостряющихся противоречий. 

Ситуацию растущей сложности можно рассматривать и как проявление и рас-
пространение взаимосвязанных проблем разной природы масштабов и уровней про-
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явления. Атрибуты ситуаций возникновения и развития сложности в экономической 
деятельности (место, время, интенсивность, состав участников, возможности контро-
ля и пр.) слабо поддаются классификациям и моделированию в рамках одной науч-
ной дисциплины. 

3. Нарастание сложности восприятия окружающего мира и трансформация 
науки. 

Можно выделить следующие основные установки сознания, отображающие 
реальность [1]: 

а) объективно-реалистическая парадигма (естественная, традиционная) – уче-
ние об универсальных принципах и законах окружающего мира/объективной реаль-
ности; установка, согласно которой мы живём в мире предметов и явлений, сущест-
вующих независимо от нашего сознания и того как мы присутствуем в этом мире и 
как его переживаем; 

б) субъективно-реалистическая парадигма – учение о субъективной реально-
сти, в которой познающему является внешний мир. Отправной точкой анализа вы-
ступает не объект, а наша способность видеть и понимать вещи, состояния сознания, 
на базе которых конституируются наши представления; 

в) экзистенциально-феноменологическая парадигма – учение, согласно кото-
рому не существует изолированных друг от друга субъекта и объекта самих по себе. 

В коллективном сознании интеллектуальной элиты до античной эпохи главное 
место занимает Природа (космоцентризм), в античности – Человек (антропоцен-
тризм), в христианстве – Бог, в эпоху Нового времени – Человек. Во второй половине 
ХХ века в Европе была заявлена парадигма постмодерна. 

В ХХ веке природоцентристское направление научного знания и господство 
классической науки стали уничтожать своего творца. Доминирование законов меха-
ники, позитивизм и прагматизм оспаривается или вытесняется неклассической нау-
кой (термодинамикой с её стохастичностью, кибернетикой, теорией информации и 
др.), а позднее идеей нового синтеза представлений в постмодернизме. 

Объект исследования, предмет исследования, методология и методы в пара-
дигме «Человек-Природа» (объектные отношения, отражающиеся в технических 
науках) трансформируются в конкурирующей парадигме «Человек-Общество» (субъ-
ектные отношения, выражающиеся в социальных науках). От естественно научного 
подхода постепенно переходят к новому синтезу объективного и субъективного [2]. 

Постмодерн (то, что следует после Модерна) – это язык описания эпо-
хи/культуры/общества, состоящий из многих теорий современного капитализма, 
большого числа конфликтующих интерпретаций. Перечислим несколько домини-
рующих понятий Постмодернизма, объясняющих современную реальность: 

– переход к парадигме постгуманизма: экоцентризм вместо антропоцентризма; 
– трансгрессия: попытки выхода за пределы дозволенного, нарушение правил 

и норм. Агрессивность карлика, как нового типа человека; 
– шизофрения: неспособность обосновать и принять решение, расщепленность 

сознания. Недоверие к любым дискурсам, претендующим на истину; 
– посткапитализм: капитализм без труда. Воображаемая утопия, глобалист-

ский рай. 
Постмодернизм утверждает, что все мифы, сплачивающие людей, оказались 

разрушены, смысловые понятия уничтожаются хаосом измельчения, а адаптация че-
ловека к среде окружения подорвана. 
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Указанная современная установка сознания интеллектуальной элиты на субъ-
ективно-реалистической парадигме усложняет представления об окружающем мире, 
в котором правящий класс и управляемый народ не доверяют друг другу. Выработать 
легитимную модель мира, заставить верить в неё и обеспечивать коммуникативное 
поведение2 между множеством неоднородных субъектов/личностей/самостей пред-
ставляет труднейшую актуальную проблему.3 Стоит отметить, что доверие субъектов 
к декларируемым целям и ценностям выступает как важнейшее требование, выпол-
нение которого необходимо для организации и управления Порядком4 в обществе 
любого масштаба и вида. 

Альтернативой перехода от эпохи Модерна к эпохе Постмодерна выступает 
движение назад в Предмодерн, возврат к несложной системе представлений об окру-
жающем мире, в котором доминируют Бог, страна и семья. 

Источники нарастания сложности 
Увеличивающуюся сложность среды существования можно выделить как осо-

бенность современной эпохи. Расширяющаяся техносреда существенно видоизменя-
ет отношения и связи между людьми. 

Укажем на следующие современные тенденции, усиливающие ситуационную 
сложность: 

1. Либерализация выбора вариантов поведения. Существует множество разли-
чий между людьми, традициями, институтами и системами. Расширение свободы оп-
ределяет возникновение новых вариантов адаптации индивидов к растущей сложно-
сти среды. Наличие многообразия вариантов поведения индивидов усложняет управ-
ление социумом. Издержки на обеспечение стабильности/безопасности систем растут 
быстрее, чем полезный результат. Противодействие растущей сложности социума 
путём ограничения разнообразия на Западе принято считать негуманным. 

2. Переход производителей на концепцию запланированного старения товара. 
Идея планового старения товаров предполагает, что после определённого/устано-
вленного срока службы резко увеличивается число отказов товара. Целью произво-
дителя выступает сокращение издержек производства при расширении масштаба вы-
пуска. Полученная дополнительная прибыль направляется на разработку но-
вых/модернизированных моделей товара. Цикл обновления моделей товара повторя-
ется с интервалом/периодом, зависящим от срока службы товара. Чем меньше срок 
службы, тем выше скорость обновления товарного ассортимента. В указанной моде-
ли планового старения рост компаний и экономики в целом возможен только при на-
личии постоянно растущего спроса и потребления. Цикл обновления товаров и услуг 
поддерживает экономический рост. 
                                                            

2 Коммуникативное поведение рассчитано на взаимопонимание между людьми, уста-
новление смысла и значения языковых выражений. 

3 Проблему перехода от объективной реалистической парадигмы сознания к субъек-
тивно-реалистической парадигме можно иллюстрировать на примере обучения в высшей 
школе. Сегодня в центре образовательного процесса помещен знающий субъект, а не объект 
познания. Рейтинг преподавателя зависит от его способности измельчить собственное пред-
ставление об объекте изучения до уровня, удовлетворяющего разум студента. 

4 Порядок – мера соотношения между запланированным и спонтанным, которая обес-
печивает жизнеспособность организации [3]. 
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3. Ускоренное обновление техносреды выступает одновременно как источник 
проблем, вызванных растущей сложностью социума, так и средством адаптации к 
расширению многообразия моделей поведения индивидов. Совмещение бизнес-
процессов и цифровых технологий на основе искусственного интеллекта в экономи-
ках спроса позволяет существенно увеличить результативность бизнеса и добавлен-
ную ценность, часть которой достаётся потребителям товаров. В экономиках пред-
ложения, где доминируют интересы производителей над интересами покупателей 
товаров, большая часть добавленной стоимости присваивается производителем. 

4. Рост доли заёмного финансирования дефицита государственного бюджета в 
развитых странах Запада. В 1990-х гг. бюджет США финансировался с профицитом, 
а объём госдолга не превышал 50 % ВВП. В начале 2000-х гг. дефицит госбюджета 
был умеренным (1–2 % ВВП). После мирового финансово-экономического кризиса 
2008 г. Дефицит (7–8 % ВВП) стремительно увеличивался5, что позволило стимули-
ровать рост ВВП. Объём госдолга США в 2023 году составлял 120 % ВВП, что пред-
ставляет угрозу стабильности мировой экономики. Последние 25 лет США занимают 
деньги в больших объёмах, что позволяет сохранять технологическое лидерство и 
стимулировать экономику спроса. 

После преодоления последствий мирового кризиса 2008 г. бизнес, домохозяй-
ства и государства продолжили наращивать долю долгового финансирования для 
стимулирования спроса. Неопределённость выполнения обязательств по выплате 
долгов нарастает из года в год. 

Можно допустить, что сложность есть продукт наличия противоречий в соз-
нании, столкновения и борьбы конфликтующих идей, сущностей/образов за домини-
рование. 

Отметим и другие источники нарастания сложности экономической деятель-
ности: 

– Доминирование субъективных установок сознания интеллектуальной элиты. 
– Активизация протекционизма (ограничение ввоза импорта и поддержка про-

изводства отечественных товаров) и эрозия системы регулирования международной 
торговли в интересах западных элит и крупных компаний. 

«Зелёная программа» ЕС, которая предусматривает достижение экологиче-
ской нейтральности и возлагает дополнительные издержки на компании-эмитенты 
вредных выбросов. 

– Неустойчивость мирового финансового сектора, действующего в интересах 
правящего меньшинства США. Руководители гигантского траста под названием ФРС, 
принадлежащего узкой группе, постоянно девальвируют (снижают стоимость) доллар 
США и заставляют население влезать в долги. Контролируя процентные ставки и фон-
довые рынки, консолидированная банковская власть управляет США как корпорацией 
на основе парадигмы эмиссии денег и эксплуатирует население и государство. 

– Активизация неконтролируемых миграционных процессов и нежелание при-
езжих адаптироваться к культуре принимающей страны. Например, в Лондоне, Бир-
менгейме и Манчестере этнические британцы составляют менее 50 % населения. 
Власти не высылают нарушителей из страны, объявляют амнистию и не препятству-
ют нелегальной миграции из-за страха, что их обвинят в расизме. 

                                                            
5 В финансовой теории принято считать, что не следует допускать дефицит бюджета 

выше 3 % ВВП, а объем госдолга не выше 60 % ВВП. 
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– Монополизированные группами интересов, западные СМИ и образователь-
ные центры, которые субсидируются и контролируются в интересах элит, отобража-
ют только то, что разрешено. Из сетки программ СМИ исключается то, что противо-
речит глобальному мировоззрению. 

Институциональные режимы управления сложностью 
Институциональная экономическая теория утверждает, что основной детер-

минантой развития выступает качество политических и экономических институтов6. 
Институционализм полагает, что причины и неудачи разных стран в их экономиче-
ском развитии и определяются различием в предпочтениях элит и общества относи-
тельно институтов [5]. 

Выделяют два типа институтов: 
1. Инклюзивные институты обеспечивают всем агентам недискриминацион-

ный, открытый доступ для применения труда, капитала, инноваций и предпринима-
тельства. Такие институты служат обществу, защищают права собственности от экс-
проприации, свободу конкуренции, равенство граждан перед законом и представляют 
сдержки и противовесы, реально ограничивающие власть элит.  

2. Экстрактивные7 институты служат для изъятия экономического богатства и его 
перераспределения в пользу экономической и политической элиты, составляющих пра-
вящий класс. Такие институты служат элитам и образуют «порочный круг» воспроиз-
водства неравенства – изъятия и присвоения ренты в интересах правящего меньшинства. 

В истории однотипные экономические и политические институты возникают 
из критических развилок – качественных изменений институционального режима. В 
таких точках бифуркации динамическое равновесие интересов в обществе становится 
разбалансированным и институциональный режим/порядок меняет тип. 

В России реформы 1990 года стали критической развилкой, предопределив-
шей тип институционального режима на последующие десятилетия [6]. Фундамен-
тальный конфликт между интересами и предпочтениями элит и общества в целом 
завершился тем, что в октябре 1993 года Верховный Совет страны утратил контроль 
за деятельностью исполнительной власти. 

Господство экстрактивных институтов блокирует «созидательное разруше-
ние» – мотор современного экономического развития. Авторитарный рост ограничен 
и сильно зависит от импорта идей и технологий. 

Переход к доминированию инклюзивных институтов может способствовать 
экономическому развитию в условиях нарастающей сложности. 

Сетевая организация деятельности 
Ситуационная сложность8 – новый постоянный фактор, действующий во внеш-

ней и внутренней среде организации. Ключевая роль современной организации заклю-

                                                            
6 Существует несколько авторитетных теорий экономического развития: культуроло-

гическая (отталкивается от этоса и трудовой этики), географическая (отталкивается от ме-
стоположения и климата), социологическая (отталкивается от структуры общества). 

7 Экстрактивность – способность растворяться в другом веществе (экстрагенте). 
8 Ситуационная сложность – результат действия нескольких факторов: турбулент-

ность, неопределенность и пр. 
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чается в её готовности действовать в сложной среде, выстраивая механизмы устойчиво-
сти, преодоления, приспособления и управления в такой среде. Можно перечислить не-
сколько моделей госуправления и их возможности справиться с турбулентностью [4]: 

а) бюрократическая модель: абсолютизирует порядок и стабильность в рамках 
иерархии. Плохо справляется с турбулентностью, не адаптируется к изменениям, со-
провождается провалами государства – неадекватными и несвоевременными дейст-
вия регулятора; 

б) рыночная координация: приватизация и автономность и конкурентность 
субъектов управления. Характеризуется «провалами рынка» – результатом стремле-
ния субъектов к наживе; 

в) сетевая модель: горизонтальное межорганизационное содружество заинте-
ресованных сторон, согласование решений и преодоление разногласий и выработка 
согласованных решений. Модель предполагает адаптацию к сущности через диалог и 
безбарьерную коммуникацию на основе господствующих ценностей для всех участ-
ников сети. 

Робастность9 – это способность сохранять основные системные функции путём 
непрерывных изменений, которые поддерживаются институциональным дизайном [4]. 

Главная цель фирмы – увеличение добавленной стоимости, прирост которой 
распределяется между фирмой и потребителями её товаров и услуг. 

Операционная модель фирмы должна обеспечить реализацию 3-х главных задач: 
эффект масштаба (максимальное увеличение производства и количества клиентов), эф-
фект охвата (разнообразие продуктов и услуг, предлагаемых клиентам) и функцию обу-
чения (непрерывное совершенствование интеллектуальной собственности). 

Деятельность сетевой организации предполагает наличие: коммуникативной 
рациональности (о способности воспринять разъяснения норм и процедур, с помо-
щью которых может быть достигнуто соглашение), коммуникативных компетенций 
(система знаний в области межличностных взаимодействий, обеспечивающих ком-
муникационную гибкость и адаптивность проведения субъекта, способствующие 
достижению им коммуникационных целей). 

Цифровая трансформация 
Одним из средств управления растущей сложностью бизнеса выступает циф-

ровая трансформация. Цифровые технологии позволяют упорядочивать гетероген-
ную среду, в которой свойства элементов неодинаковы, а между частями среды при-
сутствуют поверхности разделов. Для адаптации и выживания в такой ситуации ор-
ганизациям следует: передавать ответственность за принятые решения специалистам 
высокой квалификации, сотрудничать с теми, кто предпочитает краткосрочные обя-
зательства перед организацией, находить новые формы управления временными 
группами работников и мобильных ячеек, приспосабливаться к меняющимся прави-
лам игры, недолговечности знаний и компетенций, переключаться на разнообразные 
концепции, отображающие реальность. 

Выполнение перечисленных требований к выживанию и развитию бизнеса в 
условиях растущей сложности (быстротечность, новизна и пр.) превышает способ-

                                                            
9 Робастность – ключевое свойство гибридной формы адаптироваться к шокам и под-

держивать рабочие функции [4]. 
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ность организма человека, разрушает ментальность модели, связи между людьми и 
создаёт состояние «выгорания» (усталость, тревога). 

Сенсорная перегрузка (сенсорная гиперстимуляция) – это состояние, при ко-
тором нервная система не справляется с потоком поступающих извне раздражений 
через чувственные системы организма (зрение, слух, обоняние, осязание). Организм 
человека пытается одновременно обработать слишком много данных, но не справля-
ется с этой задачей.  

У взрослых людей источниками раздражения являются гаджеты с потоками 
информации, поступающей из различных источников (соцсети, СМИ, электронная 
почта и другие сервисы). Избыточная стимуляция/перегрузка нервной системы мо-
жет существенно ухудшать психическое и физическое здоровье. 

Когнитивная и сенсорная перестимуляция человека в ответ на вызовы слож-
ности вызывает следующие стратегии: 

– открытое непринятие нежелательной/сложной реальности; 
– уход в узкоспециализированную деятельность; 
– использование уже апробированных моделей адаптации к реальности [7]. 
Рост издержек, снижение уровня обслуживания, путаница, рассогласованность в 

действиях и неэффективность не позволяют расширять масштаб и охват/разнообразие 
видов деятельности в рамках традиционных бизнес-моделей и операционных моделей. 
Использование бюрократических приёмов для преодоления указанных ограничений для 
роста стоимости на основе укрепления и расширения структур, норм, стимулов, приво-
дит к увеличению инерционности, рассогласованности и неэффективности. 

Цифровое представление о деятельности помогает существенно увеличить 
объёмы и разнообразие бизнеса и справляться с растущей сложностью [8]. Для 
управления и контроля за увеличивающимися количеством и разнообразием транзак-
ций, было предложено совместить цифровые технологии на базе искусственного ин-
теллекта (ИИ) и операционные модели бизнеса10. Объединив свои системы в интег-
рирующую и координирующую многообразные функции горизонтальную структуру 
и используя цифровые технологии на основе ИИ, компании Amazon, Google, Alibaba, 
Microsoft, Netix, Fideliti смогли обеспечить оперативную ответную реакцию на уве-
личение сложности внешней и внутренней среды бизнеса. 

Перечисленные компании использовали цифровую трансформацию, которая 
предполагает наличие трёх элементов: 

– Данные, поступающие от каждой функциональной области и через интер-
фейсы интегрированной платформы данных доступные сотрудникам и пользовате-
лям для запуска новых приложений (расчёты, модели, прогнозы и пр.). Данные гене-
рируют изменения в операционной модели фирмы. 

– ИИ: универсальный исполнительный механизм для формирования дейст-
вий/работ, поддерживающий функциональные процессы в реальном режиме времени 
(наблюдение цен, статусов людей и вещей, алгоритмы машинного обучения и пр.). 

– Программное и аппаратное обеспечение, требуемое для оперативного вы-
полнения поставленных задач. 

                                                            
10 Операционная модель бизнеса реализует программу действия людей и технологий 

для выполнения целей роста стоимости компании. 
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Цифровая система компаний позволяет взаимодействовать с огромным чис-
лом других цифровых агентов в любой точке планеты, собирать данные и внедрять 
инструкции по их обработке; 

– объединять разрозненные направления деятельности (закупки, производст-
во, сбыт, обслуживание и др.); 

– обеспечивать большое число комбинаций по взаимодополняющей деятель-
ности. 

Создание технологии, позволившей сопротивляться нарастанию сложности, 
потребовало от компаний [8]: 

– наблюдения и накапливания данных о контрагентах по всем точкам сопри-
косновения и использования данных при разработке и внедрении приложений11, 
предлагающих услуги; 

– нанимать работников с нетрадиционным складом ума и навыками, создавать 
для них действенные стимулы и добиваться сотрудничества между представителями 
различных дисциплин и функций. 

Заключение 
1. Стремление к простым представлениям/отображениям реальности не спо-

собствует инновационности и экономическому развитию. Упрощённые репрезента-
ции реальности, как правило, ведут к разрыву между желаемым и возможным и при-
способлены для ручного управления небольшим числом однородных объектов. Про-
стота – это атрибут, соответствующий стратегии выживания12. Сложность – свойство 
развивающейся жизни. 

Для развития экономической деятельности в большинстве случаев целесооб-
разно адаптироваться к растущей сложности и использовать многообразие как кон-
курентное преимущество. Избегания и подавления необходимы для предотвращения 
антиобщественной деятельности, использующей отрицательные последствия расту-
щей сложности. Издержки и риски для субъектов противоправной деятельности (ор-
ганизация сговора с надзорными инстанциями, защита получаемой ренты и пр.) 
должны существенно превышать ожидаемые выгоды. 

2. Бизнес, правительство и домохозяйства используют отличающиеся между 
собой стратегии резилентности13. 

Для обоснования стратегии адаптаций в ситуации сложности современная эко-
номическая наука предлагает возможности выбора предпочтений из широкого спек-
тра теорий и подходов. 

Школы гетеродоксальной14 нетрадиционной экономики выходят за рамки кейси-
анского и неоклассического подходов или противоречат им. Между различными нетра-
диционными подходами нет общности кроме отрицания ими господствующего подхода. 

                                                            
11 Предложение формируется в виде открытой платформы с легким доступом и ин-

терфейсом. 
12 Стратегии выживания соответствует пассивное целеполагание и бедный этос (цен-

ности, убеждения, нормы). 
13 Резилентность – способность динамической системы справляться со сложностями и 

восстанавливаться после стрессовых ситуаций, нарушающих жизненно важные функции. 
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До 1930-х гг. основной экономической теорией капитализма была микроэко-
номическая теория, сосредоточенная на рыночных объяснениях, которая была заме-
нена кейнсианской макроэкономической теорий, учитывающей действия регулятора 
рынков в лице государства. 

Неортодоксальные концепции расширяют экономическое мышление, содер-
жат новые идеи, подчёркивают нерыночные аспекты экономических явлений (соци-
альная идентичность, коллективные действия, отношения господства-подчинения, 
психологические факторы поведения и др.). 

3. При выборе стратегии адаптации к сложности целесообразно использовать 
междисциплинарный и ситуационный анализ. 

Адаптации к сложности препятствуют следующие факторы: 
– Уравнительная коллективная этика: избегание конкуренции, которая губит 

слабых; неспособность отвечать за результаты своих решений (избегание персональ-
ной ответственности, безответственность), безынициативность. 

– Высокие входные барьеры для проникновения инноваций в бизнес-среду. 
– Избыточная централизация контроля над предпринимательством, ограничи-

вающая расширение горизонтальных связей, самостоятельности и саморегулирования. 
4. Распространение институциональных и технологических средств и спосо-

бов адаптации к сложности сопровождается рисками. Институциональные изменения 
могут приводить к доминированию экстрактивных институтов, образующих пороч-
ный круг воспроизводства ренты в интересах групп интересов. 

Компании используют преимущества цифровой среды для максимизации прибы-
ли, могут прибегать к практикам запугивания потребителей и сокрытия от них значимой 
информации. Технологии искусственного интеллекта позволяют быстро и точно отсле-
живать предпочтение потребителей и в ситуации поиска предоставлять ему информа-
цию, нацеленную на то, чтобы убедить его в выборе и навязать сомнительный товар. 
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