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Пара добрых слов про 
экономические организмы

Человек состоит из клеток. Их у него триллионы. Они 

все разные, у них узкая специализация. Это целое госу-

дарство клеток! У всех «граждан» свои интересы, цели 

и задачи. Какие-то клетки трудятся над расщеплением 

и всасыванием пищи, то есть работают кишечником, они 

поставляют в организм строительный материал и энер-

гию. Какие-то пашут на очистительно-обогатительной 

фабрике по имени Печень. Кто-то из «транспортного 

цеха» — эти клетки по имени эритроциты занимаются 

доставкой кислорода. Клетки поджелудочной железы 

производят реагенты для переваривания пищи. Другие 

неустанно днём и ночью трудятся кардиомиоцитами, то 

есть клетками сердца, они обеспечивают нужное давле-

ние для транспортировки веществ по трубам кровяного 

русла, а само кровяное русло сделано из других клеток — 

клеток сосудов. Есть клетки скелетных мышц, они обеспе-

чивают локомоцию, то есть движение самого тела и дви-

жение внутри тела (например, перистальтику кишеч-

ника). Есть клетки кожи, защищающие нас от внешней 

среды. Есть клетки «службы безопасности», безжалостно 
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расправляющиеся с врагами — микробами. Существуют 

«связисты», обеспечивающие прохождение команд на 

исполнение, — это нервные клетки. Они же обеспечива-

ют мышление… В общем, тьма-тьмущая разных функций 

и специализаций.

Хорошо одноклеточным! У них полный универсализм. 

Если ты какая-нибудь инфузория-туфелька, живущая 

в пруду, или любой другой одноклеточный самостоятель-

ный организм, нет у тебя никакой специализации. Ты 

живешь сам для себя, сам себе и швец, и жнец, и на дуде 

игрец. Как дикарь с копьём в саванне или в джунглях. Он 

сам себе и лук может сделать, и стрелы, и каменный то-

пор, и пищу добыть, и огонь разжечь, и еду приготовить, 

и юбочку из пальмовых листьев соорудить. На все руки 

мастер! Универсальный специалист! Всё умеет. Дикари 

живут в режиме натурального хозяйства: сам сделал — 

сам использовал. Никаких обменных процессов. Никаких 

специализаций, никакого сосредоточения на одной кон-

кретной деятельности — гончара или программиста.

Чем не жизнь?

И в чём принципиальное отличие между жизнью спе-

циализированной и универсалистской?

В сложности! Понятно, что многоклеточный организм 

типа слона или человека гораздо сложнее, чем организм 

одноклеточный: в многоклеточном организме больше 

взаимосвязей. А одним из признаков сложности является 

специализация единиц, из которых организм построен.

В обществе то же самое. У туземцев из дикого племе-

ни практически нет никакой специализации, они уни-

версальны — дикарь всё умеет, чтобы обеспечить свой 

примитивный уровень жизни. А чего не умеет, ему и не 

надо. Автомобиль он построить не может, но ему маши-

на и не нужна — дорог всё равно нет… Но чем сложнее 

социальный организм, тем больше в нем специализация 

единиц, из которых он состоит. Кто-то автомобильный 
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конструктор. А кто-то бухгалтер на заводе, где делают 

автомобильные стекла. А кто-то производит резину или 

металл для автомобиля. А кто-то работает журналистом 

в автомобильном издании и оценивает новые модели. 

А кто-то стрижёт журналиста. А кто-то производит одну 

из деталей акваланга, в котором будет нырять во время 

отпуска профессор, который учит в институте сына это-

го парикмахера. Сотни, тысячи специальностей у людей 

в современном обществе, словно у клеток в организме! 

Если не больше. И все взаимосвязаны.

Взаимное совместное согласованное функционирова-

ние клеток в теле называется жизнью. Жизнь — это спо-

соб существования белковых тел.

А как называется совместное взаимосогласованное 

функционирование людей в обществе? Иначе говоря, 

как называется способ существования социального ор-

ганизма?

Он называется экономикой. Экономика — 

это способ жизни общества.

Здоровая экономика — здоровое общество. Так давай-

те с помощью этой книги разберёмся, как сохранить об-

щественное здоровье и что его угнетает…

Представьте себе данное произведение не как унылый 

длинный текст, а как серию интересных бесед долгими 

вечерами возле камина. За крепкими каменными стена-

ми дома бушует ненастье, порывистый ветер размазыва-

ет холодные капли дождя по оконному стеклу, а внутри 

тепло и уютно, потрескивает огонь в гостиной, отсветы 

красного пламени отражаются в тяжелых полированных 

ручках кресла, где сижу я — автор. На лохматом ковре 

дремлет собака. Пусть это будет ирландский сеттер для 

определённости. Нормально?.. Рядом с собакой сидите 

вы, пьёте горячий ароматный чай с гвоздикой и корицей 

и плывёте в потоке моих рассказов о мире людей.



Эта книга — не учебник. А я — не лектор, методично 

выдающий материал. Это вольные рассказы и рассужде-

ния. В них нет определённого утомляющего порядка, как 

в параграфах учебника, я просто беседую с вами о жизни, 

не придерживаясь скучных планов. О том, о сём… Но по-

сле этих рассказов у вас непроизвольно сложится общее 

понимание того, как устроен мир людей.

Эти рассказы — мощная полноводная река. И мы сразу 

нырнём в самую глубину… Но прежде, чем прыгать, дам 

один совет, укрепляющий семью, — читайте эту книгу 

если и не вместе с родителями, то хотя бы «в параллели». 

То есть не стесняйтесь по ходу повествования приходить 

и задавать им вопросы, если что-то не поймёте. Есть не-

который шанс, что они смогут ответить! ☺
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ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
ПРОТИВ 

КУЛЬТУРЫ

«…обычное правило заключается в том, что циви-

лизации выигрывают игру. Они одерживают верх над 

культурами, над первобытными народами… Культу-

ра — это цивилизация, которая не достигла своей зре-

лости».

Фернан Бродель, историк

Глобализация как признак 
цивилизации

Что такое цивилизация, все знают. А есть слово «гло-

бализация», весьма популярное в современном мире. 

Глобализацию многие не любят. Боятся. Ругаются на неё. 

Противятся глобализации, даже на демонстрации про-

тив неё выходят — протестуют изо всех сил, из штанов 

выпрыгивают. 
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Что же это за страшный зверь такой — глобализация?

Это — распространение цивилизации. Это то, что раз-

рушает культуру. Здесь под словом «культура» надо пони-

мать то, что понимал историк Бродель из эпиграфа — де-

ревенскую культуру, то есть традиционные местечковые 

особенности населения, его этнические приметы — наци-

ональные одежды, обычаи, привычки. Люди привыкли 

поступать так-то и так-то — как деды их и прадеды по-

ступали. Например, под покровом ночи взять и намазать 

ворота дёгтем в чужом доме, где, как им кажется, живёт 

нехорошая девица. Считалось, что если кому-то ворота 

дёгтем намазали, значит, сильно его опозорили — был 

такой диковатый обычай в русской деревне… Или, на-

пример, сплясать вприсядку, подпоясавшись кушаком — 

это тоже культура. Сейчас, конечно, никто вприсядку не 

пляшет и кушаком не подпоясывается, кроме специально 

обученных людей, которые делают это на сцене, чтобы 

потешить публику… Или вот ещё прекрасный пример 

традиционной культуры — забить человека камнями до 

смерти за «неправильное» поведение. Такое в самых от-

сталых районах мира до сих пор ещё практикуется. На-

пример, прошла девушка за ручку с каким-то парнем по 

улице, а местная традиция это строго-настрого запреща-

ет. Как результат — страшное наказание…

И вот приходит глобализация, то есть мировая уни-

версальная культура, городская по сути своей — не такая 

жёсткая, очень толерантная (то есть терпимая и спокой-

ная), гуманная, прощающая человеческие слабости — 

и начинает горячим потоком цивилизации мощно раз-

мывать угловатые и суровые куски национального дере-

венского рафинада. Людям с узким мышлением кажется, 

что это плохо. Что они теряют какие-то милые особенно-

сти. И действительно, в городах уже никто не ходит в цве-

тастых национальных одеждах, а носят международные 

костюмы или футболки, джинсы, кроссовки. Обычаи 
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и формы национального поведения не соблюдаются, 

а нивелируются до примерно единого международного 

стандарта, никому больше не мажут двери дёгтем, не за-

сылают сватов к невесте, не забивают камнями, и вообще, 

кажется, всем на всех наплевать, что деревенскому созна-

нию представляется обидным, непривычным и неуют-

ным. Оно в большом городе чувствует себя по-сиротски.

Однако наступление городской экономической куль-

туры на полудикую деревенскую культуру натурально-

го хозяйства в рамках всей планеты — это объективный 

исторический процесс, который начался тысячи лет тому 

назад и продолжается по сию пору, о чём мы ниже и по-

говорим. 

А пока уточним: 

большой город, мегаполис — это сама 

цивилизация и есть, её наилучшее 

воплощение. Можно ещё сказать, что город 

производит цивилизацию. 

А деревня производит еду. Когда-то, давным-дав-

но вся планета была одной сплошной деревней, точнее, 

пёстрым мозаичным множеством разнокультурных де-

ревень, племён, этносов и народностей. Люди в разных 

местах планеты жили традиционным укладом в соответ-

ствии с племенными обычаями и географическими усло-

виями. А сейчас планета всё больше становится одним 

глобальным городом, где люди живут нетрадиционной, 

более-менее стандартной жизнью: ходят в кафе и в офи-

сы на работу, кушают пиццу — уже не национальную 

итальянскую еду, а пищу, давно ставшую интернацио-

нальной, — смотрят одинаковое американское кино, на 

компьютерах у всех стоит один и тот же Windows, ездят 

они не в национальных конных повозках, а на автомоби-

лях международных концернов. Большой город интерна-

ционален, то есть вненационален! Он спокойно вмещает 
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и растворяет множество разных культур, перемешивая их 

до усреднённого состояния.

Сильно помогает размывать, уравнивать и усреднять 

национальные культурки интернет, то есть глобальный 

трансграничный информационный обмен. 

Глобализация — это и есть мировой охват! 

Информация, финансовые потоки и товары 

современного мира свободно пересекают 

границы стран. 

Нам сейчас кажется, что это всё — примета современ-

ности. Но так было и тысячи лет назад (кроме интернета, 

естественно). Экономика бурно росла и всегда стремилась 

соединить и «обезграничить» мир настолько, насколько 

позволяли тогдашние системы связи и тогдашний транс-

порт. Ведь глобализация — естественное следствие разви-

тия экономики. 

Об этом и поговорим…

Рынок против насилия
Чуть выше было сказано, что города производят ци-

вилизацию, а сельский труд производит еду. Испокон 

веков, ещё до всяких государств, до экономики, до циви-

лизации, когда люди жили племенами, как дикари, они 

умели добывать еду. Это дело нехитрое. Даже животные 

добывают себе еду. Как же наша дикая, полуживотная 

жизнь постепенно перетекла сначала в культуру, а потом 

в цивилизацию? Через что?

Через обменные процессы, которые составляют суть 

экономики.

Иногда кажется, что применение орудий труда было 

первым шагом к очеловечиванию обезьяны, то есть к ци-

вилизации. Но это не так. Животные тоже порой при-

меняют орудия труда, используя для этого подходящие 
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предметы, и даже иногда сами производят орудия труда, 

обламывая и заостряя подходящие палки, например. Но 

никакой цивилизации у них нет!

Цивилизация начинается с экономики, то есть с об-

менных процессов.

Ты мне — я тебе. Я тебе банан, а ты мне камушек кра-

сивый или спинку почешешь. Эти первичные обменные 

процессы — то зерно, из которого потом вырастает боль-

шая экономика.

Причем, что интересно, меняются предметами или 

услугами в стае только равные особи, то есть стоящие 

в стадной иерархии примерно на одной ступени. Вожак 
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или любая другая доминантная особь, скорее, отнимет 

у нижестоящего члена своей стаи то, что ему нужно. По-

тому что он сильнее! А равным приходится меняться. 

То есть экономика — это обмен между 

равными, она от природы демократична. 

И гуманна.

Мы видим, что в мире существует два основных спо-

соба получить от кого-то желаемое — отнять и выме-

нять. Применить насилие или сделать это на добро-

вольных началах. Первый способ — война. Второй — 

торговля. Что гуманнее? Понятно, что насилие — менее 

гуманная и цивилизованная вещь, чем добровольный 

обмен по согласию. Поэтому именно экономика и тех-

нический прогресс лежат в основе гуманизма, развива-

ют мягкость нравов. Как сказал кто-то из философов, 

ценность человека впервые была открыта рабовладель-

цами. Это парадоксальная фраза. Мы привыкли плохо 

относиться к рабству. Мы привыкли к мысли о том, что 

человек рождается свободным и никто не может прину-

дить его делать что-то против его воли. Но эти вольные 

мысли, которые кажутся нам естественными, — всего 

лишь следствие технического прогресса, развития эко-

номики и вытекающей отсюда гуманизации мировоз-

зрения. А когда-то рабство было естественным. И даже 

прогрессивным! Потому что до эпохи рабства во время 

племенных войн пленных вообще не брали и в рабов не 

обращали — их просто убивали. И иногда даже ели, как 

дичь. Потому как в те времена ещё не было развитых 

орудий труда, технологии были примитивны, соответст-

венно с их помощью каждый человек мог добыть себе 

продукции едва на прокорм. В таких условиях рабство 

было просто бессмысленным: сколько раб наработал, 

столько примерно и съел, а его ведь ещё контролировать 

надо и орудиями обеспечить!
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И лишь когда технический прогресс дал людям такие 

орудия труда и такие технологии взаимодействия с при-

родой, которые позволили получать избыточный про-

дукт, коего не только хватало на собственный прокорм 

одного трудящегося, а и лишку оставалось, вот тогда 

этот избыток стало можно отнимать и присваивать. Так 

рабство обрело экономический смысл. А убийство плен-

ных смысл потеряло. Раб стал не обузой, а ценностью 

сам по себе. Поэтому и говорят, что ценность человека 

была впервые открыта рабовладельцами. В этом плюс 

рабства.

А в чём минусы рабства? А в том, что раб выключен из 

экономики. Он — вещь. Инструмент. Живое орудие труда, 

которое не зарабатывает себе деньги и не тратит их. Вме-

сто него и с его помощью зарабатывает и тратит хозяин… 

Если у нас есть некое условное сообщество из двухсот че-

ловек, где, например, двое хозяев, а остальные — рабы, то 

есть попросту представляют собой хозяйские вещи такие 

же, как серп, кувшин или жёрнов, то вот вам и вся эконо-

мика — из двух человек. Маленькая очень! Только двое 

могут меняться друг с другом товарами. А если бы все эти 

люди из нашего примера были свободными и сами для 

себя зарабатывали деньги, то есть сами придумывали 

и находили себе занятия, нужные для остальных, чтобы 

менять результаты своего труда на результаты чужого 

труда, если бы они все тратили заработанные деньги на 

свои желания, то в экономическую деятельность были 

бы включены все эти 200 человек. Сравните сами, какая 

экономика больше — экономика из двух обменивающих-

ся или из двухсот? Где вращается и реализуется больше 

денег, товаров, желаний, возможностей, новых идей?

В общем, основная беда рабовладельческой экономи-

ки состоит в том, что раб из экономики выключен, то есть 

не заинтересован в результатах своего труда: все равно 

всё отнимет хозяин. 
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Именно поэтому рабовладельческий строй 

был переходным, то есть он был шагом от 

тотальных убийств чужаков — через 

лишение их свободы, но оставление 

в живых, — к свободному миру. 

К миру свободных людей, каждый из которых волен 

действовать в экономике, то есть участвовать в общест-

венно полезной деятельности ради своих личных интере-

сов. Главный парадокс здоровой экономики в том и состо-

ит, что человек ради своих шкурных интересов вынужден 

работать на благо всех, иначе результат его труда будет 

не нужен рынку, его никто не купит, и лентяй останется 

без денег. А денег-то каждому хочется! И потому человек 

вынужден вкалывать — хоть и ради себя, но обеспечивая 

при этом интересы других.

Заметили, тут слово новое мелькнуло — «рынок»? 

Это что такое вообще? 

Рынок — это второе имя народа. 

Если ты выходишь на рынок со своим товаром, это 

значит, что ты его предлагаешь людям. То есть люди, ко-

торые готовы покупать и продавать, составляют рынок 

в широком смысле этого слова. А в узком смысле слова 

рынок — это просто место, где горожане собираются спе-

циально с целью что-то купить или продать. Рынок в уз-

ком смысле можно назвать сердцем городской цивили-

зации.

Почему?

Да потому что, как мы выяснили, именно города 

производят цивилизацию (то есть изобретения, книги, 

искусство, технологии, новые смыслы), а все города мира 

у всех народов во все времена начинались с чего? С цент-

ральной площади!.. Вы никогда не задумывались, зачем 

вообще в городах существуют площади? Ну, улицы и про-
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спекты, бульвары и переулки, это понятно. Любая ули-

ца — просто дорога с двумя рядами домов, чтобы можно 

было между домами проехать. А зачем нужны уширения 

в виде площадей? Они ведь отнимают драгоценное место, 

где можно было построить дома! Однако в каждом городе 

есть зачем-то площади... Это бывшие места для рынков. 

Рыночные площади. И Красная площадь в Москве — быв-

шая рыночная площадь. И знаменитый Римский форум, 

где решались политические вопросы, — всего лишь ры-

нок изначально.

То есть с рынков, с мест обмена начинались города. 

Рынки были центрами притяжения, главными 

местами городов. Зёрнами цивилизации.

Кстати, о зёрнах…

Выше я назвал зерном будущей экономики способ-

ность обезьян, коими мы являемся, к обмену. При этом 

мы видим, что экономика началась «в середине стаи» — 

там, где общаются равные (более сильные, стоящие выше 

в стадной иерархии, могут просто отнять). Так вот, верти-

кальные отношения подчинения, то есть общение силь-

ных со слабыми, называется иерархическим общени-

ем. А горизонтальное общение равных с равными, когда 

отнять или приказать невозможно и приходится догова-

риваться, — это общение сетевое. Вам какое больше 

нравится?.. Сразу скажу, что современный мир стано-

вится всё более сетевым, демократическим, и всё менее 

иерархическим, то есть сетевые структуры и сетевое об-

щение в нём вытесняют общение приказное по принципу 

«начальник — подчинённый».

Сетевое общество умнее. Потому как для того, чтобы 

приказать, много ума не надо. А вот для того, чтобы убе-

дить, договориться, нужно искать аргументы, налажи-

вать взаимодействие, спорить, доказывать, понимать чу-


	Пустая страница

