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ЭВОЛЮЦИОННО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД               
К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

С.Ю. Куртов

Актуальность. Социальное измерение концепции устойчивого 
развития признаётся наиболее актуальным, но наименее разрабо-
танным. Обеспечение социальной устойчивости требует эффек-
тивного междисциплинарного сотрудничества на основе современ-
ной эволюционно-синергетической картины мира.

Цель. Сформулировать понятие устойчивости социальной си-
стемы в рамках эволюционно-синергетической парадигмы.

Материалы и методы. Проведён философско-методологиче-
ский анализ работ зарубежных и отечественных авторов в обла-
сти социальной философии, социологии и синергетики.

Результаты. Рассмотрены представления об устойчивости в 
синтетической эволюции Г. Спенсера. Выявлена роль разделения 
труда в обеспечении устойчивости социума с позиции концепции 
общественной солидарности Э. Дюркгейма. Описан механизм обе-
спечения устойчивости цивилизаций в теории исторической эво-
люции А. Тойнби. Отмечена преобладающая роль социокультурной 
метаэволюции в повышении адаптивной устойчивости общества. 
Проанализированы принципы антихрупкой стратегии, предложен-
ной Н.Н. Талебом для повышения устойчивости в условиях нели-
нейности и неопределённости. Обоснована применимость синер-
гетической методологии к изучению проблемы социальной устой-
чивости. Установлена роль личности в формировании устойчивой 
социальной системы в синергетической концепции С.П. Курдюмова 
и Е.Н. Князевой. 
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Обсуждение. Рассмотрена проблема соотношения хаоса и по-
рядка в устойчивом обществе, а также механизмы самооргани-
зации социальной системы в исследованиях отечественной школы 
синергетики. 

Заключение. С позиции эволюционизма и синергетики устойчи-
вость общества есть свойство целерационального повышения эф-
фективности социальных процессов при движении к аттрактору 
социальной справедливости по оптимальной траектории при ми-
нимальном управляющем воздействии. 

Ключевые слова: аттрактор; аутопоэзис; социальная синер-
гетика; социокультурная эволюция; устойчивость; чёрный лебедь
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EVOLUTIONARY-SYNERGETIC APPROACH                               
TO THE PROBLEM OF SOCIAL SUSTAINABILITY

S.Y. Kurtov

Relevance. The social dimension of the concept of sustainable devel-
opment is recognized as the most relevant but least developed. Ensuring 
social sustainability requires effective interdisciplinary cooperation based 
on a modern evolutionary-synergetic picture of the world.

Objective. To formulate the concept of social system sustainability with-
in the framework of evolutionary-synergetic paradigm.

Materials and Methods. The philosophical and methodological anal-
ysis of the works of foreign and domestic authors in the field of social phi-
losophy, sociology and synergetics was carried out.

Results. The notions of sustainability in synthetic evolution of G. Spen-
cer are considered. The role of division of labor in ensuring the social 
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sustainability from the position of the concept of social solidarity of E. 
Durkheim is revealed. The mechanism of ensuring the sustainability of 
civilizations in the theory of historical evolution A. Toynbee is described. 
The prevailing role of sociocultural metaevolution in increasing of adap-
tive sustainability of society is noted. The paper analyzes the principles of 
the antifragile strategy proposed by N.N. Taleb to increase sustainability 
in conditions of nonlinearity and uncertainty.The applicability of syner-
getic methodology to the study of the problem of social sustainability is 
substantiated. The role of personality in the formation of a sustainable so-
cial system in the synergetic concept of S.P. Kurdyumov and E.N. Knyaze-
va is established. 

Discussion. The problem of the balance between chaos and order in 
sustainable society, as well as the mechanisms of self-organization of the 
social system in the studies of the Russian school of synergetics is con-
sidered.

Conclusion. From the standpoint of evolutionism and synergetics, the 
sustainability of society is a property of purposeful increase in the efficien-
cy of social processes as it moves towards the at-tractor of social justice 
along the optimal trajectory with minimal controlling influence.

Keywords: attractor; autopoiesis; social synergetics; sociocultural evo-
lution; sustainability; black swan
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Введение
Главный принцип концепции устойчивого развития – полити-

ко-экологической парадигмы, направленной на поиск решения 
глобальных проблем человечества, заключается в том, чтобы дол-
госрочное развитие человечества «отвечало потребностям ны-
нешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности 
удовлетворять свои потребности» [4, c. 24]. Несмотря на гумани-
стический характер этого принципа, исследователи признают, что 
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социальное измерение устойчивого развития представляет собой 
наиболее актуальный, но в то же время наименее разработанный 
аспект концепции. Безусловно, комплексный характер глобальных 
проблем человечества требует междисциплинарного сотрудниче-
ства представителей различных областей знания на основе пост-
неклассической рациональности и современной эволюционно-си-
нергетической картины мира. 

Целью настоящей статьи является выработка интегративного 
понятия устойчивости социальной системы в рамках формирую-
щейся эволюционно-синергетической парадигмы для обеспечения 
эффективной реализации идей устойчивого развития.

Материалы и методы
С целью синтеза актуального понятия устойчивости социальной 

системы проведён философско-методологический анализ работ за-
рубежных и отечественных авторов в области социальной филосо-
фии, социологии и синергетики. 

Результаты
Эволюционная модель развития общества впервые была разра-

ботана основателем органической школы социологии Г. Спенсе-
ром. Согласно концепции Спенсера, развитие социума подчиняется 
универсальному закону эволюции. Социальная эволюция есть по-
следовательный переход от неустойчивого однородного и неопре-
делённого хаоса к разнородному и определённому порядку в обще-
стве. Сложность и многообразие социальных структур и функций 
общества, порождаемых соединением индивидуальных действий, 
постепенно возрастает [21, c.44-45]. Целевым состоянием общества 
по Спенсеру является устойчивое состояние самоподдерживающе-
гося ритмического равновесия антагонистических сил [21, c. 56, 
130]. Внутренний механизм социальной устойчивости качествен-
но изменяется с течением времени. На ранних этапах становления 
общества социальная устойчивость обеспечивается поддержанием 
обязательных правил поведения и подчинения закону [21, c. 352]. 
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С развитием в народе нравственного чувства появляется возмож-
ность расширения гражданских прав и свобод с обеспечением со-
циальной устойчивости на основе самоуправления [21, c. 239]. В 
индустриальном обществе, по Спенсеру, устойчивость достигается 
с помощью децентрализации аппарата управления и легкой степени 
индивидуальных различий членов общества между собой.

Разработанная основателем французской социологической шко-
лы, Э. Дюркгеймом, концепция общественной солидарности может 
быть рассмотрена как своеобразное развитие идей синтетической 
эволюции Спенсера. В работе «О разделении общественного труда» 
Дюркгейм рассматривает динамику развития социума как переход 
от механической солидарности на основе коллективного сознания и 
сходства индивидов к органической солидарности на основе разде-
ления труда [5, с. 155]. Главным фактором устойчивого прогресса в 
социологии Дюркгейма выступает непрерывное развитие разделе-
ния труда, которое позволяет человеку приспосабливаться к новым 
условиям жизни в изменчивой социальной среде [5, с. 258, 280]. В 
развитых социальных системах органическая солидарность осно-
вана на дифференциации индивидов, их функциональной взаимо-
зависимости и взаимообмене [6, с. 114]. 

Признавая неравновесность и изменчивость сложной социаль-
ной среды, Дюркгейм отмечает постоянный рост адаптивности со-
циальных функций и ослабевание их связи со структурой общества 
по мере разделения труда [5, с. 342]. Социальные связи продолжа-
ют сохранять устойчивость, пока сходства индивидов преобладают 
над различиями между ними. Однако чрезмерная степень разделе-
ния труда не производит социальной солидарности, что становится 
причиной правовой и нравственной аномии и ведет к разрушению 
устойчивой взаимосвязи солидарных институтов и дезинтеграции 
общества [5, с. 377]. Согласно Дюркгейму, преодолеть неустойчи-
вое состояние аномии возможно путем разработки новой системы 
нравственности, направленной на достижение социальной справед-
ливости путем ослабления внешнего неравенства. Таким образом, 
в социологии Дюркгейма устойчивость социальной системы – это 
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способность производить органическую солидарность индивидов 
на основе разделения труда и развитой системы взаимосвязей по-
средством правового и морального регулирования в условиях из-
менчивой социальной среды. 

Основоположник теории исторической эволюции цивилизаций 
А. Тойнби разработал концепцию «вызов-и-ответ», в которой про-
слеживаются аналогии с биологическими механизмами естествен-
ного отбора и гомеостаза. Согласно концепции Тойнби, проблема 
на пути прогресса цивилизации представляет собой вызов, который 
выводит социальную систему из состояния устойчивого равнове-
сия, а выбор ответа на вызов ведёт к дальнейшей самоорганизации 
или дезорганизации. Оптимальный уровень интенсивности сти-
мулирующего вызова порождает наиболее успешный ответ [24, c. 
264-265, 272]. Ответ, в свою очередь, приводит к прохождению ци-
вилизации через состояние равновесия и способствует появлению 
нового вызова. Вызов, на который цивилизации не удается найти 
адекватный ответ, становится критическим фактором отбора. Он 
возникает снова и снова, угрожая обществу уничтожением [25, c. 
10]. Таким образом, устойчивость цивилизации по Тойнби обеспе-
чивается выработкой обществом такого ответа на вызов, который 
возвращает социальную систему в состояние динамического рав-
новесия, поддерживая её целостность и самоидентичность.

Формирование в последней четверти ХХ века эволюционно-синер-
гетической научной картины миры привело к дальнейшему распро-
странению натуралистических концепций на область социально-гу-
манитарных наук. Так, чилийские биологи У. Матурана и Ф. Варела 
разработали теорию аутопоэзиса, согласно которой устойчивые опе-
рационально замкнутые системы, к которым относится и человеческое 
общество, непрерывно самовоспроизводятся, порождая свои структу-
ры и элементы из внутренних операций [16, c. 40, 176]. 

Э. Янч, опираясь на достижения Матураны и Варелы, а также 
синергетические идеи И. Пригожина в области динамики неравно-
весных процессов, построил целостную систему эволюции, осно-
ванную на фундаментальном сходстве динамики самоорганизации 
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в системах различной природы. Янч рассматривает социальную 
систему как устойчивую неравновесную органическую структуру 
взаимосвязанных процессов.

 Саморазвитие социокультурных процессов приводит к «метаэ-
волюции», то есть эволюции самих принципов и механизмов раз-
вития общества [28, с.147-148]. Янч, отмечает, что в социальных 
системах горизонтальная социокультурная эволюция на основе 
коммуникаций преобладает над вертикальной генетической эво-
люцией. Непрерывное ускорение социокультурных изменений на 
современном этапе развития общества обеспечивает повышение 
адаптивной устойчивости социальной системы [29, с.14-15]. 

Немецкий социолог Н. Луман, развивая идеи аутопоэзиса, раз-
работал оригинальную теорию социальной устойчивости на основе 
эволюции коммуникаций [14, c. 311]. Под устойчивыми социолог 
понимает эволюционирующие системы, которые сохраняют свою 
стабильность несмотря на дестабилизирующие воздействия [11, c. 
44-45]. Способными к эволюции, согласно Луману, являются дина-
мические неравновесные аутопоэтические системы, самопорожда-
ющие вариации будущего развития [15, c. 90, 100]. Поэтому устой-
чивость социальной системы заключается в активной реализации 
всевозможных вариаций развития с ориентацией на будущее, в силу 
которой всё новое признаётся потенциально более жизнеспособ-
ным [13, c.220, 223; 15, c. 227]. Производство избыточной вариатив-
ности, её накопление и ускорение в обществе обеспечивается разви-
тием большого количества разнообразных типов коммуникаций [12, 
c. 30; 15, c. 30-31]. При этом Луман предполагает, что современное 
общество пребывает в состоянии метаперехода о стационарного к 
нестационарному состоянию, в котором все переменные изменя-
ются во времени [15, c. 101]. В связи с этим социолог указывает на 
возрастание неопределённости будущего и сложности долгосроч-
ного планирования эволюционного развития человечества.

Автор концепции «Чёрный лебедь» Н.Н. Талеб также отмечает, 
что будущие свойства и качества социальной системы зависят от 
траектории развития, но не могут быть точно определены в долго-
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срочной перспективе [23, c.539]. «Чёрные лебеди» – катастрофиче-
ские события, которые не могут быть предсказаны на основе пред-
шествующего исторического опыта, суть необходимые элементы 
процесса развития общества. Талеб признаёт, что абсолютная неуяз-
вимость социума является недостижимым идеалом, а ретроспектив-
ная адаптация всегда запаздывает [22, c.112]. Поэтому устойчивому 
обществу необходим механизм, который будет непрерывно повышать 
относительную неуязвимость системы в ответ на непредсказуемые 
потрясения. В своей концепции Талеб критикует искусственную ста-
билизацию социальных структур, которая подавляет необходимую 
случайность и изменчивость. Регулятивные меры приводят к посте-
пенному накоплению латентной внутренней хрупкости социума, что 
может привести к катастрофическим последствиям при столкнове-
нии общества с «чёрным лебедем» [22, c. 169-170]. Устойчивые к 
воздействиям случайных изменений системы Талеб называет «ан-
тихрупкими», подчеркивая принципиальное отличие этого свойства 
от неуязвимости и эластичности [22, c. 20]. Антихрупкость предпо-
лагает не простое возвращение системы в прежнее состояние, но её 
эволюционное развитие в результате столкновения со случайностью 
и неопределённостью [22, c. 385]. Обращаясь к естественным наукам, 
Талеб выделяет природные механизмы повышения антихрупкости, 
доказавшие свою долгосрочную эффективность, среди которых не-
обходимое разнообразие, страховая избыточность, децентрализация 
и фрагментация структур, а также развитие взаимосвязей между эле-
ментами [22, c. 113-114; 23, с. 486].

Устойчивость антихрупкой системы обеспечивается путем до-
бавления в неё доли хаоса, который вызывает стохастический ре-
зонанс флуктуирующих элементов, разрушая хрупкие элементы 
системы, чувствительные к беспорядку [22, c.161-165]. То есть 
временная неустойчивость отдельных частей является необходи-
мым условием достижения устойчивости социального целого. Так 
в антихрупких системах в процессе разрушения хрупких частей и 
эволюции целого проявляется свойство фрактального самоподобия 
[22, c.116-117]. В условиях высокой неопределённости с фракталь-
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ным распределением вероятностей для достижения антихрупкости 
Талеб предлагает руководствоваться двухуровневой «стратегией 
штанги», в которой благодаря сочетанию двух крайностей возника-
ет благоприятная асимметрия [22, c. 348]. Суть антихрупкой стра-
тегии заключается в том, чтобы минимизировать большие риски в 
областях, уязвимых для негативных «чёрных лебедей», и принимать 
небольшие риски в областях, открывающих окно возможностей для 
позитивных «чёрных лебедей» [22, c. 248-249, 256]. Так антихруп-
кое под воздействием случайных стрессов только приобретает до-
полнительную устойчивость, а не теряет её.

Экономический кризис 2008 г., пандемия COVID-19 и обостре-
ние геополитической обстановки продемонстрировали возрастаю-
щую актуальность проблемы «чёрных лебедей». В своих работах 
Талеб подчеркивает принципиальную неприменимость линейных 
моделей социальной устойчивости, дающих колоссальные по-
грешности при моделировании и прогнозировании кризисных про-
цессов в сложных социальных системах в условиях VUCA-мира. 
Формирование современного взгляда на общество как открытую 
неравновесную нелинейную систему позволяет экстраполировать 
применение принципов синергетики на описание, моделирование и 
прогнозирование развития социокультурных систем. Синергетика – 
постнеклассическая междисциплинарная теория самоорганизации, 
в основе которой основе синергетики лежат представления о гло-
бальном эволюционизме, который объединяет принципы эволюции 
и всеобщей взаимосвязи. Социальная синергетика представляет 
собой самостоятельное направление теории самоорганизации, ко-
торое опирается на естественнонаучные основания синергетики и 
изоморфизм процессов, протекающих в системах различной приро-
ды. Поэтому в социальной синергетике широко применяется обще-
логический метод аналогии. Математические модели рассматрива-
ются как источник аналогий для расширения области применения 
естественнонаучных методов синергетики на сферу социально-гу-
манитарных дисциплин [7, c. 278-279]. Однако метод аналогий не 
является строгим научным методом и не гарантирует достоверную 
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применимость методов и моделей синергетики к изучению челове-
ка и общества. Поэтому синергетика представляет собой полезный 
аналитический и прогностический инструмент, который требует 
адаптации естественнонаучных моделей для выявления неявных 
закономерностей развития общества. 

Основатель отечественной школы синергетики С.П. Курдюмов 
обнаружил глубокую аналогию между процессом горения нелиней-
ной среды и глобальными историческими процессами. Структуры 
социального мира в моменты максимального развития вблизи мо-
мента обострения отличаются наибольшей неустойчивостью, под-
вергаясь угрозе разрушения. При прохождении точки бифуркации 
сложные социальные структуры распадаются, и в результате фор-
мируются инновационные устойчивые социокультурные образова-
ния, отличающиеся высокой степенью дифференциации [10, c.110]. 
Важным результатом исследований Курдюмова и Князевой стал 
вывод о возможности образования сложных структур в результате 
эволюции функций, имеющих четное количество максимумов [8, 
c. 138]. Этот вывод служит математическим обоснованием целесо-
образности двухуровневой антихрупкой поведенческой «стратегии 
штанги», предложенной Талебом.

 Согласно синергетической концепции Курдюмова и Князевой 
устойчивость структур-процессов диалектична, она динамически 
развивается посредством неустойчивости и со временем вновь 
превращается в неустойчивость, а высшая устойчивость есть дина-
мизм развития [8, c. 41, 45, 307]. Поэтому в условиях изменчивой 
нелинейной среды адаптивность и целерациональность поведения 
становятся ценным ресурсом повышения устойчивости. Курдюмов 
акцентирует внимание на то, что в режиме с обострением деятель-
ность каждого индивидуума может оказать определяющее влияние 
на изменение паттернов коллективного поведения и формирование 
новых макросоциальных структур. Таким образом, каждый человек 
может активно влиять на выбор траектории эволюции социокуль-
турных процессов, непосредственно участвуя в конструировании 
будущей социальной реальности [9, c. 35, 40]. 
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Человек в своей целерациональной деятельности ориентируется 
на одну из возможных структур-аттракторов, которая является же-
лаемым образом будущего социальной системы. Согласно принципу 
синергетического холизма, человек способен ускорить общий темп 
социальной эволюции и приблизить достижение аттрактора путём 
резонансного объединения простых социальных структур в сложное 
коэволюционирующее целое [8, c. 170; 9, с. 40-41]. Выход социальной 
системы на структуру-аттрактор определяется принципами устойчи-
вого развития социальных процессов. Такое развитие предполагает 
динамичную коррекцию стратегии и оперативную трансформацию 
социальных проектов по мере их реализации [9, с. 110, 125]. 

Аттракторы указывают на горизонт прогнозирования желаемого 
и достижимого будущего и границы неустойчивости социальной 
системы, за которыми общество может столкнуться с эволюци-
онным кризисом [8, c. 300]. Управление устойчивостью социаль-
ных систем представляет собой «балансирование на краю хаоса» 
в пределах бассейна аттрактора, которое требует стратегического 
видения множества вариантов будущего, нелинейного мышления и 
согласованного сочетания методов «мягкого» внешнего управления 
и самоуправления [9, c. 174-176, 187-188]. 

Обсуждение 
С учетом того, что социально-синергетическая парадигма нахо-

дится на этапе становления, в отечественной школе синергетики 
наблюдается плюрализм позиций относительно оптимального ба-
ланса социальной энтропии и порядка, обеспечивающего устойчи-
вость общества. 

Академик Н.Н. Моисеев указывает на принципиальное различие 
соотношения хаоса и порядка в биологической и социальной эволю-
ции. Он отмечает, что в биосфере преобладают адаптационные ме-
ханизмы развития, в то время как быстроразвивающееся общество 
является бифуркационным [18, c. 68-72]. Моисеев допускает устой-
чивую коэволюцию биосферы и человека, признавая, что потенциал 
компенсационных механизмов биоты ограничен, и антропогенное 
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давление на природу может привести к неустойчивости биосферы 
[17, c. 48]. Для обеспечения целенаправленной коэволюции человека 
и природы Моисеев развивает идею Коллективного Разума, задачей 
которого является «рациональное» устройство будущей жизни обще-
ства на основе принципов устойчивого развития и идеи социальной 
справедливости [17, c. 87]. Центральное место в теории Моисеева 
занимает принцип минимума дисперсии энергии, согласно которому 
необратимый процесс самоорганизации устойчивых неравновесных 
систем идёт по пути минимального роста энтропии. Необходимо 
признать, что минимальный рост энтропии в изменчивой нелинейной 
среде не может гарантировать адаптивной устойчивости, поэтому в 
отечественной синергетике получили развитие альтернативные точки 
зрения на необходимый уровень энтропии в устойчивом обществе. 

В.В. Василькова предложила синергетическую концепцию 
циклической эволюции социальных систем. Цикличность разви-
тия общества объясняется реакцией на периодические изменения 
природной среды, а нелинейный характер социальной среды опре-
деляет вариативность траекторий социальной динамики [3]. Ва-
силькова отмечает, что излишек энтропии в системе приводит к раз-
рушению её целостности, но с приближением системы к состоянию 
минимальной энтропии, она теряет способность к адаптациию [2, 
c. 132-133]. Следовательно, устойчивость социальной системы обе-
спечивается не минимальным, а динамическим изменением уровня 
энтропии в границах определённого диапазона. Для фазы роста эн-
тропии характерно повышение интенсивности социальных процес-
сов, нарастание неравновесности, конкурениции, созидающего ха-
оса в обществе. В фазе снижения социальной энтропии, напротив, 
преобладают противоположные тенденции, а именно: замедление 
темпов развития, стремление к однородности, централизовация 
управления [2, c. 281-282]. Поэтому, согласно Васильковой, устой-
чивый циклический процесс самоорганизации социальной системы 
может быть представлен как последовательное чередование режи-
мов зарождения и сохранения социального порядка во всех сферах 
общественной жизни [2, c. 283, 330]. 
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Физик-теоретик и философ В.Г. Буданов предложил оригиналь-
ный метод ритмокаскадов для описания процесса эволюции соци-
ума. Ритмокаскад – это самый быстрый вариант перехода системы 
к детерминированному хаосу через последовательное удвоение 
периода системы [1, c. 127, 141]. Детерминированный или дина-
мический хаос – это сложный нерегулярный паттерн движения, ко-
торый приводит систему в состояние неустойчивости, открывая её 
сколь угодно малым воздействиям внешней среды. Именно в этом, 
по мнению Буданова, заключается творческий потенциал хаоса [1, 
c. 36-38]. В условиях кризиса социальная система последователь-
но проходит этапы погружения в хаос, бытия в хаосе и выхода из 
хаоса путем спорадического возникновения качественно нового 
устойчивого порядка. Согласно Буданову, в эволюционном про-
цессе направленного суперотбора последовательно зарождаются 
и сохраняются локальные структуры, находящиеся в резонансе с 
системой, которые формируют фрактальное дерево ритмокаскадов 
[1, c.123-125]. Рост дерева ритмокаскадов приводит к переносу наи-
большего числа бифуркаций на более высокие уровни социальной 
системы, что обеспечивает максимальную скорость эволюции об-
щества через динамический хаос и неустойчивость [1, c.147].

Философ А.П. Назаретян рассматривает устойчивость процес-
са социокультурной самоорганизации через призму эволюцион-
но-исторической психологии. Тенденция биологической эволюции 
заключается в развитии интеллекта, которое предполагает более 
агрессивное индивидуальное поведение, направленное на активное 
преобразование окружающей среды и снижение энтропии [19, c. 
38-39]. Однако эволюция социальных систем идет по пути рацио-
нализации мышления и совершенствования надынстинктивных ме-
ханизмов культурно-психологического контроля над агрессивными 
импульсами [19, c. 85]. Согласно сформулированному Назаретяном 
закону техно-гуманитарного баланса, с развитием технологий тре-
буется адекватное совершенствование культурных средств сохра-
нения устойчивости социальной системы [19, c. 62]. 

Согласно закону, сформулированному философом В.В. Тузовым, 
степень устойчивости социальной системы зависит от меры соот-
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ветствия аттрактора социальной системы сущности социального 
per se [27, c.192]. Профессор Тузов отмечает, что «социальное» в 
широком смысле представляет собой противоречие, обусловлен-
ное двойственной биосоциальной природой человека. Главным 
компонентом диалектического противоречия общественных отно-
шений выступают равенство и гуманизм с одной стороны, и нера-
венство и эксплуатация – с другой [26, c.25]. Под «социальным» 
в узком смысле слова философ понимает особенное человеческое 
общество, отношения в котором организуются на основе принципа 
справедливости и характеризуются гуманизмом, в чем заключается 
главное качественное отличие социальной системы от биотического 
сообщества [26, c.21-23]. Разделяя точку зрения Тузова на сущность 
социального, в качестве главного условия устойчивости социальной 
системы можно выделить преобладание гуманистических отноше-
ний над биотическими. 

Развивая идеи С.П. Курдюмова, профессор В.П. Бранский при-
менил синергетический подход к философии истории и разработал 
концепцию суперотбора. Суперотбор представляет собой эволюци-
онный процесс формирования универсального социального идеала 
через бесконечное развертывание локальных культур, в результате 
чего формируется глобальный суператтрактор. Такой абсолютный 
идеал включает в себя общечеловеческое начало, которое содер-
жится в человеке как социальном фрактале, обладающем свойством 
самоподобия. При этом каждый индивидуум вносит свой вклад в 
формирование глобального суператтрактора, который представля-
ет собой цель и предел культурного развития человечества, синтез 
ноосферы и эстетосферы [20, c. 24-29].

Заключение
На этапе зарождения социологии как науки проблема устойчиво-

сти общества рассматривалась с позиции органицизма как динами-
ческое равновесие сложной неоднородной структуры, возникшей 
в результате эволюции. Общей тенденцией развития социологии 
становится рассмотрение социальной реальности через категории 
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процесса, изменчивости, становления и развития. На современном 
этапе социологическая мысль развивается в соответствии с эволю-
ционно-синергетической парадигмой. Поэтому социальная устой-
чивость и стабильность перестают быть синонимами. Устойчивость 
предполагает эволюционное развитие общества в результате гло-
бальных кризисов, а изменчивость в условиях неопределенности 
превращается в ресурс повышения устойчивости. Сторонники со-
циального эволюционизма указывают на то, что главным механиз-
мом устойчивости социальной системы является метаэволюция 
социокультурных процессов на основе коммуникаций.

Трансформация представлений об обществе в постнеклассиче-
ской философии и современной социологии привела к описанию 
социума как открытой неравновесной нелинейной системы, об-
ладающей способностью к саморазвитию. Междисциплинарный 
синергетический подход даёт возможность по-новому описать со-
циальный хаос как сложный социальный порядок и выявить в нём 
скрытые нелинейные закономерности, что позволяет моделировать 
и прогнозировать вариативные траектории устойчивого развития 
современного общества. Общество становится предметом изучения 
социальной синергетики, согласно которой устойчивость обще-
ства – это балансирование на краю динамического хаоса, свойство 
целерационального повышения эффективности самоорганизации 
социальных процессов в результате прохождения через точки би-
фуркации. Эволюция процессов в устойчивом обществе направлена 
на достижение суператтрактора ̶ универсального идеала социаль-
ной справедливости на основе принципов гуманизма. Реализация 
желаемого будущего человечества находится в сильной зависимо-
сти от поведения каждого индивидуума, а эффективность самоор-
ганизации социальных процессов предполагает их эволюцию по 
наикратчайшей траектории, выводящей на движение по суперат-
трактору при минимальном управляющем воздействии. 

Разработка интегральной концепции изучения проблемы устой-
чивости социальной системы при органическом взаимодополнении 
философской и научной методологии на основе синтеза диалекти-
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ческого, системного и синергетического подходов остается актуаль-
ным и перспективным направлением дальнейших исследований.
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