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Abstract. Soviet society contributed to the growth of workers’ social rights. 
The right to housing, the right to free education and free medical care, the right 
to rest and leisure —  all these are expensive social rights that were established 
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as a social standard in the USSR and contributed to the improvement of the po-
sition of the working man around the world. Oligarchic state capitalism means 
replacing expensive social rights with “cheap” political rights.

Keywords: evolution of the state, social rights, development limits; sustain-
able development, technological order, Malthusian trap, precariat, de-industri-
alization.

Социальные расходы дорого обходятся обществу. Пока фанта-
сты размышляют о том, какие частные летательные аппараты будут 
в Москве 2047 года, экономисты-консерваторы обсуждают государ-
ственную модель в условиях мировой экономической депрессии, 
где голод станет каждодневной европейской реальностью, а маши-
на —  роскошью. Даже если отстраняться от кризисных прогнозов, 
очевидно, что высокий стандарт потребления стран «золотого» 
миллиарда, привычки к комфортному образу жизни входят в проти-
воречие с растущим самосознанием остальной части человечества, 
деколонизацией и сопротивлением глобализации. Способность 
человечества снять эти контраверзы зависит от готовности до-
бровольно усреднить потребление и принять более экологичный 
эгалитарный образ жизни. От этого зависит сохранение таких благ 
нашей цивилизации, как образование, медицина, государственные 
услуги, полиция, суды, гуманная система наказания, оплачивае-
мые отпуска, дотации, компенсации и прочие плоды социального 
прогресса. Средний класс в США и Европе не желает оплачивать 
социальные расходы бедных, и это становится главным сюжетом 
политической борьбы вокруг беженцев, нелегальных мигрантов 
и растущего класса прекариата.

Гуманизация властных технологий медленно осуществляется 
последние несколько тысяч лет благодаря адаптации открытий 
в области общественной мысли. Часто мы недооцениваем вклад 
гуманитарных преобразований или смысло-технологических рево-
люций (СТР) в развитие общества. У нас есть классификация трех 
НТР, однако для человека как для общественного существа не менее 
важна диалектика развития «хорошего общества» с гуманитарными 
инновациями.
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Первая СТР относится к 7–5 тыс. до н. э. и состоит из таких 
ноу-хау, как город, государство, закон, собственность, которые 
стали возможны благодаря переходу от охоты на диких животных 
как основы хозяйствования к культивированию растений. Благо-
даря преимущественно растительной пище у человека выросла 
продолжительность жизни и высвободились силы для дальнейших 
гуманитарных преобразований. В этот период в развитых аграрных 
цивилизациях постепенно происходит отход от таких архаических 
форм наказания, как кровная месть и самосуд к дисциплинарно упо-
рядоченным практикам: суд, публичная казнь, тюрьма. В античных 
цивилизациях формируются первые гражданские институты —  по-
лисная демократия и гражданское право.

Вторая СТР занимает период Нового времени Просвещения, 
когда были сформулированы идеи всеобщих прав человека и кон-
ституции, положивших в идейной сфере конец узаконенному 
до этого неравенству в зависимости от пола, собственности, нации, 
расы, религии. Происходит осуждение средневековых процедур 
государственно-церковного насилия (инквизиция, костер, пытка, 
каторга), вырабатываются объективировано-отчужденные техноло-
гии осуществления власти —  расследование, сыщик, полицейский, 
арест, дознание, суд, прокурор, адвокат, судья, свидетель, приговор, 
наказание, гильотина, электрический стул. Конституциональная па-
радигма является, по сути, секуляризированным вкладом христиан-
ства в мировую цивилизацию. Реализуемая в России реформа УИС 
в области гуманизации условий отбывания наказаний, отбывание 
наказания без лишения свободы напрямую связана с христианской 
парадигмой в культуре. С этим этапом связаны первое и второе 
поколение прав, куда входят социальные и экономические права.

Сейчас мы стоим на пороге третьей СТР, идеи которой еще толь-
ко формулируются в глобальном ноосферном котле современной 
цивилизации. Агентами формирования СТР-3 выступают: 1) наука 
и образование с идеями когнитивизма, синергетики, коэволюции, 
конвергенции; 2) глобальные тренды в экономике, осуществляющей 
ценностный переход от материального богатства к нематериальным 
активам (здоровье, долголетие, знание, счастье, человеческий капи-
тал); 3) политические технологии и средства массовой коммуника-
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ции, формирующие новые требования к власти как к ценностной 
элите; 4) экология, постулирующая ноосферизм и планетарное 
сознание; 5) религии, стоящие на позиции открытости, диалога, 
медиации и служения. Происходит выработка третьего поколения 
прав, связанных с коллективными потребностями в благоприятной 
экологической и социальное среде, праве на мир и информационную 
безопасность.

Вызов гуманитарной эволюции человечества брошен вечны-
ми противоречиями труда и капитала, несколько ослабленными 
в XX веке углеводородным профицитом и социальными достиже-
ниями левых партий. Принципиальное решение конфликта труда 
и капитала происходит благодаря переходу к новому технологиче-
скому укладу, что откладывается или даже отменяется, если принять 
тезис о достижении пределов роста [1].

Чтобы объяснить разрыв между классическими представле-
ниями о социально-экономическом развитии и несоизмеримой 
паранепротиворечивой реальностью, использую новый термин —  
«новая нормальность», который должен помочь нам адаптироваться 
к неблагоприятным обстоятельствам нулевого роста, кризисам 
перепроизводства, ухудшению показателей мирового ВВП, сокра-
щению количества надежных инструментов инвестирования, ри-
скам, замедлению НТР, просроченным обещаниям инноваторов 
и политиков,

Телепортация, световые мечи, города с искусственным кли-
матом, победа над раком, выходные на Луне, яблони на Марсе, 
атомные поезда, подземные машины-кроты, дармовая субатомная 
энергия —  все эти обещанные в прошлом веке блага откладываются 
на неопределенное время, ибо виток технологий увеличивает свой 
шаг и сбрасывает скорость [2]. Потребовалось три миллиона лет, 
чтобы человек открыл за 200 лет основные технологии и достиг пре-
делов развития. Мы по-прежнему живем в трендах Фрэнсиса Бэкона, 
А. С. Пушкин —  наш современник, а наш технический уклад сфор-
мирован открытиями, сделанными в последние 100–200 лет. Ветер 
перемен достаточно слабый. Штиля нет, но и изменения происходят 
не в таком масштабе, как прогнозировали. Если сопоставить образы 
будущего фантастов XX века с современностью, то мы явно туда 
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не попадаем. Если же перенестись в прошлое на 50 лет, то визуально 
и технологично мы оказались бы в таком же потребительском об-
ществе, разве что более медленном по коммуникации. Достижения 
связаны в основном с наращиваем известных технологий в области 
энергоэффективности, емкости аккумуляторов, количества тран-
зисторов на кристалле. Человечество не только не вышло на кос-
мический уровень, но и нередко остается на уровне средневековых 
технологий, как это описывали Николай Бердяев и Умберто Эко: 
усобицы, заговоры, отравления, санкции, протекционизм, жесткая 
иерархия. Постапокалиптическая медийная продукция лишь кра-
сочно приближает этот сценарий [3].

Для описания этой стагнирующей ситуации борьбы за ресур-
сы и рынки сбыта используется термин «новая нормальность», 
означающий в том числе достижение инвестиционных пределов, 
связанных с пределами роста научных технологий. Из множества 
инвестиционных проектов реализуются лишь единицы, т. к. инве-
сторов и сбережений больше, чем осуществимых идей [4]. Предел 
емкости каждой формации приводит к тому, что она перестает удов-
летворять потребности массы народонаселения. Границы емкости 
каждой формации называются мальтузианской ловушкой по имени 
британского политэконома XIX века Томаса Роберта Мальтуса, 
описавшего концептуальные противоречия демографии и про-
довольственной программы. Его тревожные прогнозы о преобла-
дании темпов роста народонаселения над производительностью 
производства продуктов питания время от времени обсуждаются, 
когда человечество сталкивается с кризисом и не может преодолеть 
его на предыдущем уровне развития экономики. Антимальтузи-
анцы говорят о том, что ресурсы Земли и/или НТП недооценены; 
что нужно перераспределить уровень потребления и тогда хватит 
на всех. Однако на практике человечество регулярно сталкивается 
с кризисом перепроизводства населения, что вызывает гигантские 
движения народов и конфликты; войны, разруху и голод; пауперизм, 
бродяжничество и огораживание; экономическую депрессию и без-
работицу. Учение Мальтуса существенно повлияло и на дарвинизм, 
и на марксизм, и на кейнсианство —  все это концептуально важные 
антропные тренды Нового времени, которые до сих пор имеют 
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значение как с точки зрения объяснения происхождения человека, 
так и с точки зрения более «человечной экономики». Английский 
священник думал о стабильном развитии общества и государства, 
и он обратил внимание на такой очевидный, но очень клерикали-
зированный в то время капитал, как народонаселение. Поэтому 
учение Мальтуса критиковали религиозные и квазирелигиозные 
(коммунистические) структуры. Сейчас же настало время недог-
матического прочтения Мальтуса и точки зрения стратегического 
развития человечества. Тезис «плодитесь и размножайтесь» ну-
ждается в условиях перенаселения Земли в существенной правке: 
«сохраняйтесь и поддерживайте стабильность».

Человечество достигло потолка емкости для постиндустриаль-
ной цивилизации: промышленность размещена в странах с дешевой 
рабочей силой, которые производят значительную долю потре-
бительских товаров. Развитые страны сохранили за собой рынок 
капитала, оружия, инвестиций и высоких технологий. Деиндустри-
ализация приводит к тому, что машиностроение, станкостроение, 
легкая промышленность —  все это переходит в страны с дешевыми 
трудовыми ресурсами. Россия сочетает негативные характеристики 
двух систем —  развитых и развивающихся: у нее слабая промыш-
ленность, дорогая рабочая сила, но при этом нет самостоятельного 
финансового рынка. Развитость отдельных областей, таких как 
ракетостроение, атомная промышленность, оружейного комплекса, 
не позволяет записать нашу страну в страны третьего мира, а вак-
цина «Спутник Ви» была позиционирована как главный инстру-
мент мягкой силы и smart power, как в 1957 году ее космический 
соименник. Развитость массового образования и медицины также 
не позволяет записать Россию в страны третьего мира, однако это 
достижение Советского Союза может постигнуть та же судьба, 
как в некоторых регионах Средней Азии, где уже произошел откат 
к досоветскому прошлому и потеря доступных социальных благ.

И, конечно, существуют показатели, по которым Россия прочно 
занимает положение развивающихся стран. Низкая позиция ВВП 
на душу населения резко контрастирует с амбициями международ-
ного лидера. С такими показателями, ниже Панамы, Аргентины 
и Румынии (2019), видимо, нужно ощущать себя гораздо скромнее. 
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Сырьевая экономика —  это еще один параметр неустойчивости, 
делающей страну зависимой от мировых цен на сырье и импорта 
потребительских товаров. Анализ международного положения 
России —  это образец новой нормальности, где сочетаются проти-
воречивые тренды: претензии на мировое лидерство и системная 
коррупция, отдельные технологические прорывы и масса бедного 
населения, мировотворческие акции и международные санкции 
за присоединение (аннексию) Крыма.

Гибридность параметров позволяет поместить Россию в когорту 
стран «второго мира», наряду с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР. 
Одним из факторов новой нормальности является то, что развитые 
страны в условиях экономического спада оказывают порой более 
системное и долгосрочное влияние на мировой порядок, нежели 
индустриально развитые демократии мира. Развивающиеся страны 
не соглашаются с тезисом, что «процветание Америки —  это основа 
процветания и безопасности всего мира». Даже Китай, сохранивший 
после кризиса положительный прирост ВВП в 7 %, вынужден был 
приспосабливаться к «новой нормальности», к всемирному эконо-
мическому спаду, искать аналогизирующие образы в традиционной 
культуре в виде «сяокан» (малая зажиточность), «датун» (великая 
гармония) [5].

Устойчивое развитие России и ее лидерство среди стран второго 
и третьего мира зависит от того, как быстро она сможет победить 
коррупцию, бедность и развить постиндустриальные технологии [6; 
7]. Оптимизм внушают устойчивые позиции в нескольких облас-
тях, таких как развитость Рунета и доступность мобильного под-
ключения, энергетика и транспортные сети, объемы производства 
зерновых и биоресурсы, военная промышленность и армия, запасы 
углеводородов и других полезных ископаемых. Эти факторы могут 
стать залогом успеха в условиях сильного и эффективного государ-
ства, где моральность и великодушие проявляются прежде всего 
по отношению к собственному населению, а не только к олигархам 
и странам третьего мира.

Кризис ипотечного кредитования 2008 года и кризис панде-
мии XXI века продемонстрировал самоуверенность человечест-
ва в области управления и планирования. Новая нормальность 
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после финансового кризиса означала неустойчивость, неопреде-
ленность, бережное отношение к деньгам. Новая нормальность 
пост-ковид означает «неприкасаемое», «дистантное» существование 
человечества: постоянный масочный режим и повышенные сани-
тарно-гигиенические стандарты, пролонгированную самоизоля-
цию, цифровизацию образования, сокращение доковидных видов 
предпринимательства, уменьшение международных контактов, 
социальное дистанцирование, усилении иерархического контроля 
и отказ от массовых мероприятий.

Если возможна пост-постиндустриальная экономика, то это 
будет рациональная система смарт-экономики, основанной на логи-
стике, энергоэффективности, экологии и устойчивом развитии [8]. 
Новая нормальность —  это смена привычек потребления и ком-
муникации, это смена тренда на «донашивание», экономию, пере-
распределение ресурсов, разъединение владения и пользования 
(шеринг). Предел емкости технологического уклада 3.0 дает о себе 
знать через глобальные кризисы. Спады и депрессии XIX–XX ве-
ков удавалось преодолеть благодаря индустриализации колоний 
и аграрных государств. Однако после индустриализации Азии уже 
не осталось касты хранителей технологий. Более того, изначальные 
доноры индустриализации (Нидерланды, Великобритания, Фран-
ция, США) сами стали жертвой деиндустриализации.

Нас стало слишком много, чтобы оставаться доиндустриаль-
ными романтиками или даже промышленными утопистами. Де-
мографический профицит —  это диалектическая вилка: без такого 
количества населения мы никогда не смогли бы обеспечить рост 
благосостояния. Однако, помимо труда как источника богатства, 
масса населения Земли нуждается в ресурсах, скудость которых мы 
не смогли преодолеть благодаря космосу, как ожидалось. Поэтому 
технологический уклад 4.0. связан прежде всего с оптимизацией 
имеющихся ресурсов. Смысл цифровизации в том, чтобы создать 
еще какое-то количество рабочих мест, улучшить глобальную ло-
гистику, наладив обмен капиталов, трудовых ресурсов, товаров 
и информации. Большие данные, искусственный интеллект, нейро-
сети, блокчейн, большие данные, облачные вычисления, 3D-печать 
позволяют экономить на производстве и распределении.
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Говоря о парадоксальности состояния современной мировой 
цивилизации, иногда указывают на то, что она крайне неоднород-
на, состоит из трех исторически различных стадиальных типов: 
аграрно-традиционной, индустриальной и постиндустриальной. 
Это естественный ответ на демографический вызов. Усложнение 
общества есть естественный ответ на количественный демографи-
ческий вызов. Сегодня мы имеем дело с самым большим социумом 
за известную нам историю, которому уже тесно только в рамках 
аграрных, индустриальных и постиндустриальных технологий. Ко-
личество переходит в качество: народонаселение определяет переход 
от аграрного общества к индустриальному и от индустриального 
к постиндустриальному. Первый переход связан с ограниченностью 
земли как фактора производства, а второй —  с ограниченностью 
рынков сбыта промышленных товаров.

Проблема не в переизбытке техники, а в ее недостаточном раз-
витии для того, чтобы решить две глобальные проблемы растущего 
человечества: временный профицит углеводородов сделал нас энер-
гозависимыми, однако мы до сих пор не нашли, как удовлетворить 
растущие потребности человечества ограниченными природными 
ресурсами. Государства западного типа стремятся восполнить демо-
графическую убыль за счет мигрантов, и при этом на Земле слишком 
много стремящихся к антиэкосистемным благам индивидуальных 
коттеджей и персональной автомобилизации.

Острие прогресса проходит по самой кромке социального эволю-
ционизма. Первая НТР создала условия для мануфактурного произ-
водства и глобального передвижения товаров. Во время второй НТР 
были изобретены средства массовой информации и коммуникации. 
Третья НТР был самой масштабной, затронув множество областей, 
от производства полимерных материалов до ракетных технологий. 
Вопрос о четвертой НТР является спорным. Прорывы, изобретения 
и инновации есть (клонирование, нанотехнологии, индивидуали-
зированное производство), однако они не носят такой масштабный 
и социально-экономический характер. В прошлые НТР менялся 
сам тип общества благодаря внедрению технологий. С аграрного —  
к индустриальному и постиндустриальному. Какой тип общества 
создала четвертая НТР? Пока не ясно, можно ли назвать современ-
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ное общество пост постиндустриальным. В глобальном масштабе 
представлено три экономических типа обществ и складываются 
предпосылки для формирования новой фазы постиндустриально-
го общества. Россия не смогла сохранить статус индустриального 
локомотива, но и не приобрела постиндустриальное лидерство, что 
помещает целую страну в зону риска прекариата.

Индустриализация СССР в XX веке спасла страну от недруже-
ственного поглощения. Ленин и Сталин вырвали страну из мальту-
зианской ловушки, которая свойственна аграрным обществам, где 
демографические показатели превышают способность обеспечивать 
себя продуктами питания. Достижение потолка емкости ресурсной 
базы является основной причиной скудости питания, бедности, 
распространения инфекционных заболеваний, нехватки земли, 
маргинализации, миграции. Выйти из мальтузианской ловушки 
можно комплексом мер, которые включают, помимо механизации 
сельского хозяйства и повышения его производительности, развитие 
техники и технологий, практику индустриализации, ограничение 
рождаемости, повышение уровня образования, создание новых 
видов занятости [9].

Сегодня над Россией нависла угроза деиндустриализации, осла-
бления таких отраслей промышленности, как черная металлургия, 
машиностроение и металлообработка; уменьшения доли отече-
ственного промышленного изготовления средств производства, 
предметов потребления. Масштабная индустриализация, напро-
тив, идет в Китае, Индии, Бразилии, Мексике, Турции, Малайзии, 
Вьетнаме, ЮАР.

Россия импортирует из Китая машины и оборудование, элек-
тронику, автозапчасти и комплектующие, текстиль, одежду, обувь, 
товары для детей, сельскохозяйственную продукцию. Даже многие 
российские книги печатаются в Китае, а отечественные полиграфи-
ческие мощности свертываются. Автомобилестроение и самолето-
строение в РФ с трудом пробивает себе путь к рынку сбыта. Умень-
шается парк сельхозтехники. Упрощается система производства, 
закрываются предприятия, сокращается население в промышленных 
моногородах, исчезают некоторые виды узких специалистов, имеет 
место деградация технического образования. Все это индикаторы 
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неустойчивой промышленной безопасности. Государство стано-
вится зависимым от импорта технологий и оборудования, потре-
бительских товаров и лекарств. Деиндустриализация ставит вопрос 
о гарантированном доходе, без которого комплекс мероприятий 
по поддержке граждан и семей с детьми выглядит как стимули-
рование маргинализации и увеличение бедного населения. Убыль 
населения, низкий уровень доходов, бедность пенсионеров —  все это 
побочные результаты деиндустриализации, т. к. в новейшей исто-
рии России именно промышленность была драйвером экономики.

Предел емкости индустриального общества заключается в пе-
репроизводстве и в увеличении доли индустриально развитых 
стран. Идеальные условия капитализма времен Адама Смита, когда 
Великобритания открывала товарное производство в метрополии 
и заставляла приобретать эти товары свои колонии, уже закончи-
лись. В клуб индустриально развитых государств вступили с тех пор 
Франция, США, Германия, Япония, СССР, Китай, Индия и десятки 
других государств. Выходом для стран первичного капитализма ста-
ла переориентация на такие сферы деятельности, как информация, 
развлечения, финансы, образование.

Порождением кризиса индустриальной занятости стало постин-
дустриальное общество c его занятостью в сфере услуг (доставка, 
быстрое питание, транспорт, СММ маркетинг, блогинг). Новая 
нормальность постиндустриального типа общества заключается 
нарушении структуры занятости: значительно людей на полной 
занятости перерабатывают, чтобы не потерять работу, а еще боль-
шее количество работников не могут найти полноценную работу 
и вынуждены искать подработки. Антиномии сверхзанятости и не-
дозанятости также выступают фактором неустойчивости новой нор-
мальности. Самозанятость позиционируется как гордость фриланса, 
но на самом деле является стыдливым прикрытием прекариата как 
основной социальной проблемы современности.

Новый стандарт постиндустриального рабства: непостоянный 
доход, отсутствие социальных гарантий, лимитирование трудовых 
прав. Все это потому, что мы выработали промышленную емкость, 
но так и не преодолели третью космическую скорость и углеродную 
зависимость. Искусственный интеллект, нейросети, роботехника, 
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блокчейн, стандарт 5G, большие данные, интернет вещей, облачные 
вычисления, 3D-печать, дополненная реальность —  это не техно-
логии-монстры, агенты трансгуманизма, а то, что может дать пер-
спективную занятость миллионам людей. Проблема безработицы 
постиндустриального общества становится уже глобальной, т. к. 
человечество достигло пределов развития. Быстрая прекаризация 
населения, падение благосостояния и увеличение рабочего време-
ни тому доказательство. Масса людей на планете не может найти 
нормальную занятость с социальными гарантиями. Для экономии 
фонда заработной платы используются схемы лизинга персонала, 
аутстаффинга, сезонного трудоустройства.

Глобализация обесценивает малые духовные скрепы. Отсюда 
опасная динамика самоубийств и экстремальных видов время-
провождения в технократических обществах. Менее конфликтной 
формой эскапизма следует признать сектантство и историческую 
реконструкцию. Ну а наибольшую угрозу правопорядку представ-
ляет борьба за идеалы хорошего справедливого общества в виде 
радикализма и терроризма.

Еще в 2008 году мы с коллегой ставили вопрос о грядущем уве-
личение необходимого рабочего времени вопреки модным трендам 
«работать 3–4 часа в день», «четырехдневная рабочая неделя» и т. п. 
[10]. Реальная тенденция во всем мире —  это увеличение рабочего 
времени, сверхурочные, переработка, выгорание, сочетание 2 или 
3 работ, посвящение свободного времени приработку. Причины 
весьма простые —  бедность, амбиции, стремление повысить ка-
чество жизни, конкуренция. Новая нормальность —  это работать 
всегда, как в Японии и Китае, делая перерывы на сон, еду и переклю-
чения на иные обязанности [11]. Формулируются законопроекты 
60-часовой рабочей недели, ставится вопрос о «работе за преде-
лами установленной продолжительности рабочего времени» [12]. 
Идеи, что человек будет заниматься творчеством, а машины —  вы-
полнять за него все рутинные действия, оказались утопией. Даже 
при современном высоком уровне машинизации, автоматизации 
и цифровизации человек остается самым дешевым биороботом 
и программистом одновременно.
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Коммунизм —  иногда —  как крипто-христианство с идеей рая 
на Земле [13; 14]. Они родственны своими историософскими лине-
арными масштабами, социальным активизмом СССР на междуна-
родной арене активно продвигал социально-экономические права: 
равноправие мужчин и женщин; право на труд; право на отдых; 
право на охрану здоровья; право на материальное обеспечение 
в старости, в случае болезни и утраты трудоспособности; право 
на жилище; право на пользование достижениями культуры; право 
на детство. Экономические права обходятся дороже государству, по-
этому западные страны сопротивлялись этой позиции и защищали 
политические права первого поколения, которые были ограничены 
в СССР. Сейчас мы тоже следуем западной концепции и отказались 
от приоритета социальных прав, гарантированных государством. 
Победили права, защищающие личность, они дешевле обходятся 
государству, хотя, несомненно, они не менее важные, чем второе 
поколение прав [15].

Второе поколение прав, сформированное в результате II и III 
НТР, относятся к категории социальных и экономических (право 
на жилище, право на труд, право на приемлемый уровень жизни, 
право на предпринимательство, право на частную собственность, 
право на образование, медицинское обслуживание и многие другие 
социальные гарантии: пособия по случаю полной, частичной или 
временной утраты трудоспособности, право на пенсию, пособие 
по безработице и т. д.). Эти общественные блага имеют двойствен-
ное значение в борьбе с терроризмом. С одной стороны, законо-
послушные граждане, естественно, достойны пользоваться этими 
социально-экономическими достижениями. Вызывает негодование, 
что пособники терроризма, выступающие зачастую с лозунгами 
уничтожения ненавистных государств, при этом успешно поль-
зуются государственными пособиями, бесплатной медицинской 
помощью и образованием.

Второе поколение прав —  это расширение прав первого поколе-
ния, гражданских и политических возможностей человека, которые 
были сформулированы в ходе буржуазно-демократических револю-
ций и борьбы за независимость США. Это главным образом нега-
тивные права, «свобода от» принуждения церкви, несправедливого 
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суда, произвола монарха. Эти права были еще названы личными, 
неотчуждаемыми политическими правами и свободами (свобода 
слова, собраний, мысли, равенство всех перед законом и судом, 
свобода передвижения).

Третье поколение связывают также с международными процес-
сами XX века, требованиями коллективной безопасности (брат-
ство). Это коллективные, гуманитарные и экологические права. 
К солидарным правам всех жителей Земли относятся право на мир, 
право на сохранение природы, право на безопасность. Коллективное 
право на безопасность требует ограничения ряда индивидуальных 
прав прошлых поколений в связи с резким ухудшением защищен-
ности городов и жизненно важных технологических объектов.

Третья сборка прав человека нравится развивающимся госу-
дарствам, которые устанавливают приоритет общности над лично-
стью, и они относят сюда право наций на самоопределение, право 
на социальное и экономическое развитие, право на распоряжение 
природными ресурсами, право на культурное наследие, право на не-
вмешательство.

Концепция трех поколений прав человека была сформулиро-
вана чешско-французским юристом по имени Карел Васак, кото-
рый развивал лозунг французской революции (свобода, равенство, 
братство) [16]. Параллельно идут процессы проблематизации 
концепции прав человека в связи с достижением экономических 
пределов емкости среды.

Еще одна тенденция —  декларация четвертого поколения прав, 
связанных с открытиями в области биологии; информационные пра-
ва [17], а также духовные права [18]. Общая эволюция государства 
и права, общественных отношений демонстрирует последователь-
ную негоциацию института прав и свобод, историческую связь ста-
новления социального государства с его функциями безопасности 
и благосостояния и института гражданского общества, родившегося 
в античном полисе и христианских коммунах.

Права человека в обществе экономических пределов —  это него-
циация, выторговывание смыслов. Рынок становится абсолютным 
знаменателем и универсальным модусом коммуникации. Мир под-
страивается под рыночный резонанс. Вопрос о сохранении внеры-
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ночных институтов, которые бы служили подушкой безопасности 
человечества в случае жесткой посадки, — это риторический модус. 
Однако если все признать товаром, это ставит под угрозу неторговые 
ценности —  религиозные, научные, эстетические, гуманитарные.

Вероятно, в будущем человечество действительно сформулирует 
фактически четвертое поколение прав и свобод или, даже более 
корректно можно сказать, четвертую сборку прав и свобод, которые 
включат все гуманитарные достижения предыдущих поколений, 
рассматриваемых в свете глобальных угроз терроризма и экстремиз-
ма. Разработка современного понимания прав и свобод проходит 
в контексте приоритетной темы международного контроля орга-
низованной преступности, терроризма и экстремизма. Правовой 
ответ угрозам XXI века дается с учетом дальнейшего выживания 
человечества как биологического вида, а также защиты его места 
проживания, планеты Земля, что требует обеспечения безопасно-
сти атмосферы, мирового океана, переработки мусора, развития 
неуглеродной энергетики.
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