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Эта рецензия и представляет прежде всего ди-

фирамб поразительному труду и эрудиции доктора 

геолого-минералогических наук В.П.Волкова. 

Именно благодаря ему перед читателем — истори-

ком науки и историком общественной жизни — 

открываются ценнейшие исторические свиде-

тельства эпохи.

Остались пока неизданными еще два тома 

дневников. Как упоминалось, предполагалось так-

же переиздание в «Библиотеке трудов академика 

В.И.Вернадского» изданных в Киеве двух первых 

книг дневников. Проблема издания тормозится 

кризисом в издательстве «Наука». Есть предло-

жения возвести издание «Библиотеки…» в ранг 

национального проекта. В этом есть смысл, имея 

в виду приближающееся в 2013 г. 150-летие со дня 

рождения В.И.Вернадского. В любом случае изда-

ние дневников необходимо как в рамках «Библио-

теки…», так и как самостоятельное издание, кото-

рое, несомненно, найдет своих читателей.

Проблематика движения к обществу с эконо-

микой, основанной на знаниях, ныне широко об-

суждается в мире. Хотя постсоветские страны из-

за затяжного системного кризиса весьма далеки 

от перспективы создания экономики знаний, тем 

не менее эта перспектива и в них вызывает инте-

рес и дискуссии. Рецензируемая книга опублико-

вана в серии «Экономика и социология знания» 

издательства «Наука», которая уже завоевала по-

пулярность у ученых разных специальностей. 

Авторы книги — известный социолог академик 

РАН Г.В.Осипов и председатель Счетной палаты 

Российской Федерации С.В.Степашин.

В книге с позиций междисциплинарного под-

хода (каковым является экономи ка и социология 

знания), направленного на изучение социально-

экономических из менений, происходящих в со-

временных обществах в условиях расширения роли 

знания, рассмотрены механизмы эффективного 

производст ва, распространения и использования, 

новых форм организации труда и бизнеса в знание-

ёмком секторе, трансформации института высшего 

образования с учетом достижений современных 

инфор мационно-коммуникационных технологий.

Термин «экономика знания» был введен в 

научный обиход в 1962 г. американским эконо-

мистом Фрицем Махлупом (впоследствии авто-

ром понятия «интеллектуальный капитал»), ко-

торый рассматривал ее в качестве одного из раз-

делов экономики (вроде экономики сельского 

хозяйства или транспорта). Однако уже в 1970-е 

годы стало ясно, что экономика знания пред-

ставляет собой новый тип экономической орга-

низации общества, где производст во и исполь-

зование знаний являются основным источником 

эконо мического роста. Экономика знания при-

шла на смену индустриаль ной экономике точно 

так же, как эта последняя сменила в свое время 

доиндустриальную экономику, основанную на 

физическом труде и сельском хозяйстве.

Термин «социология знания» был впер-

вые предложен немец ким философом Максом 

Шелером, однако последовательное раз витие 

получил в опубликованной в 1929 г. работе не-

мецкого социолога Карла Мангейма «Идеология 

и утопия». Мангейм рас сматривал социологию 

знания как дисциплину, изучающую соци-

альную детерминацию идей и типов мышления. 

Новый подъем ин тереса к социологии знания 

произошел в 1960-е годы. Теперь ос новной фо-

кус ее внимания сместился с гносеологических 

проблем на анализ обыденного, научного и тех-

нического знания. Возобнов ление интереса к со-

циологии знания не случайно совпадает по вре-

мени с появлением экономики знания. В основе 
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обеих дисциплин лежит признание того факта, 

что знания (любые знания, включая обыденные, 

научные и технические) играют определяющую 

роль в современных обществах, которые все бо-

лее рассматриваются как «общества знания».

В книге показано, что уже в настоящее время в 

развитых странах идет формирование нового типа 

общества, где знание является не только основным 

источником устойчивого экономического роста 

и про цветания, но также принципом социальной 

организации. Одновременно происходит переход 

от «экономики благосостояния», идеологическая 

значимость которой была исчерпана в семидесятые 

годы прошлого века, к инновационной экономике.

Книга представляет собой учебное пособие, 

поэтому практические знания занимают в ней 

особое место.

В первой главе пособия рассматриваются 

основные особенно сти экономики современных 

развитых стран, включая структур ные измене-

ния хозяйства и рынка труда, влияние совре-

менных ин формационно-коммуникационных 

технологий, непрерывность инновационного 

процесса, новые формы организации произ-

водства и обращения товаров, а также основные 

характеристики и проблемы общества знания. 

Вторая глава посвящена основным способам и 

моделям произ водства знания. Наряду с такой 

традиционной формой, как НИОКР, рассматри-

вается также обучение в ходе работы, в котором 

могут участвовать пользователи, и указывается 

на необходимость интегрирующей модели, со-

четающей сильные стороны базовых. В третьей 

главе речь идет о способах передачи знания, 

основ ным из которых является кодификация, 

а также о функциях коди фикации и кодифици-

руемости различных видов знания. В четвертой 

главе рассматриваются проблемы и механизмы 

ко ординации частной и общественной выгод от 

знания с целью обес печения его эффективного 

производства, распространения и использова-

ния на благо всего общества. Пятая глава посвя-

щена управлению знанием в организациях. Здесь 

описывается процесс управления знанием, рас-

сматривается теория создания организационно-

го знания, предложенная Икуджиро Нонакой, 

а также приводятся конкретные технологии и 

программы управления знанием, используемые 

западными компаниями. В шестой главе, по-

священной коммерциализации знания, рас-

сматриваются способы, процесс и модели пре-

вращения знания в ценный продукт, способный 

принести создающей его или работаю щей с ним 

фирме значительную прибыль. При этом особый 

акцент делается на использовании современных 

информационно-комму никационных техноло-

гий. В седьмой главе подробно рассматривается 

базовый для эконо мики знания феномен интел-

лектуального капитала: его понятие, структура и 

способы извлечения из него ценности. Восьмая 

глава посвящена не менее важному феномену 

иннова ции, который является необходимым 

условием сохранения высоко го уровня рен-

табельности компаний в условиях экономики 

знания. В ней рассматриваются сравни тельные 

характеристики старой и новой парадигм — за-

крытой и открытой инновации — и описывается 

стратегия перехода к этой последней. В девятой 

главе рассматривается трансформация высше-

го об разования, которое в условиях экономики 

и общества знания ста новится важнейшим ре-

сурсом, определяющим социальное положе ние 

индивида, уровень его дохода и возможности ка-

рьерного роста. В частности, приводятся новые 

концепции высшего образования. 

Большое внимание в книге уделено сетевой 

организации общества, возникающей под воздей-

ствием информационно-коммуникационных 

технологий. Включение в сети, исключения из 

них, а также выстраивание архитектуры отно-

шений между сетями — таковы основные про-

цессы современного общества.

Сети представляют собой открытые струк-

туры, которые могут бес предельно расширяться, 

включая в себя новые узлы, если эти узлы в со-

стоянии поддерживать коммуникацию в рамках 

сети, т.е. разделяют ее коммуникационные коды 

(например, ценности или цели)., осу ществляемые 

благодаря ИКТ со скоростью света. Сетевая об-

щественная структура — в высшей степени ди-

намическая открытая система, быстрые измене-

ния в которой не угрожают ее стабильности. По 

мнению Кастельса, сетевая организация является 

адекватным инструментом адаптации капитали-

стического общества к условиям ускорения тем-

па инноваций, глобализации, децентрализации 

производства и управления им.

Еще один важный аспект — характеристика 

нового капитализма с его глобальным характером 

и структурированными финансовыми потоками. 

Авторы справедливо отмечают, что развитие со-

временных ИКТ, устра нившее пространственно-

временные ограничения, привело к тому, что цен-

ность капитала все в большей степени реализуется 

на глобальных фи нансовых рынках, и фактически 

та экономика, которую принято называть «реаль-

ной» (фирмы, рабочие места, заработная плата, 

налоги и т.д.), становится «нереальной», посколь-

ку фундаментальной реально стью сетевого капи-

тализма является именно финансовая сфера. 

Теория сетевого общества рассматрива-

ется как вариант тео рии информационного 
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общества. Информационный способ развития 

отличает сете вое общество от индустриально-

го капитализма и является ос новным факто-

ром описываемых им общественных транс-

формаций. Вме сте с тем концептуализация им 

противоречия между доминирующей в совре-

менном обществе метасетью финансовых по-

токов, которая следует собственной логике, и 

локальными социальными сетями, в которых 

лю ди участвуют в процессе повседневной дея-

тельности, позволяет объ яснить восприятие 

современными людьми социального мира как 

неупо рядоченного и чреватого опасностями, 

на чем настаивают теоретики общества риска. 

Авторы пишут, комментируя концепцию 

сетевого общества Кастельса: «В доиндустри-

альный период коды социальной организации 

отражали доминирование природы над культу-

рой и могли быть выведены из биологической 

сущности человека. В ин дустриальный пери-

од уже культура доминирует над природой, 

что нахо дит отражение в устроении общества 

вокруг процесса труда, который дает незави-

симость от природы, но одновременно под-

чиняет человека созданным им же самим усло-

виям угнетения и эксплуатации. Особенность 

современной стадии социетального развития 

заключа ется в том, что культура полностью 

вытесняет природу, которая предста ет теперь 

как культурная форма. Конвергенция истори-

ческой эволюции с технологической привела 

к возникновению чисто культурного паттер-

на общественной организации, которая скре-

плена потоками информа ции, циркулирую-

щими между различными сетями и их узлами. 

Таким образом, после тысячелетий борьбы за 

выживание и последующего поко рения при-

роды человеческое общество достигло такого 

уровня, когда культура стала автономной от 

материальной основы своего существова ния, 

Кастельс, однако, не склонен воспринимать 

происходящее с чрез мерным оптимизмом. То, 

что человечество впервые в истории получило 

возможность взглянуть на себя в зеркале со-

циальной реальности, отнюдь не означает, что 

ему понравится увиденное» (с.193—194).

Нами уже отмечались при анализе книги 

М.Кастельса «Интернет-галактика. Рассужде-

ния относительно Интернета, бизнеса и обще-

ства» важные следствия концепции сетевого 

общества для организации науки1. Сетевое 

общество многократно усиливает межстра-

новое неравенство. Переход к сетевой модели 

научно-технологического развития уже ныне 

диктует необходимость для национальной нау-

ки активного завоевывания пусть небольших 

ниш в мировой информационной цивилизации. 

В лучшем случае возможно войти в нее в виде 

конкретных сегментов национального научно-

технологического потенциала. Например, пока 

есть шанс отыскать определенную нишу для от-

ечественных производителей космической тех-

ники. И это, пожалуй, наиболее эффективный 

путь для сохранения потенциала этой отрасли и 

отыскания новых возможностей развития.

Более же реален сценарий, который уже сей-

час реализовывается в международном научно-

техническом сотрудничестве. Среди отечествен-

ных ученых уже немало таких, которые, остава-

ясь на родине в своих институтах, работают по 

заказам зарубежных научных центров и фирм, 

включившись в международную Интернет-

коммуникацию. Этот процесс все более замещает 

пресловутую «утечку умов», по поводу которой 

высказано немало алармистских сентенций, но 

гораздо масштабнее ее. Работая на отечественном 

устаревшем научном оборудовании, эти ученые 

тем не менее получают удовлетворяющие запад-

ного производителя результаты, передавая их 

непосредственно заказчикам. Как правило, эта 

продукция с невысокой долей добавленной стои-

мости. Следовательно, тенденция превращения 

наших стран в сырьевые придатки развитых го-

сударств осуществляется не только через рынок, 

но и через научные системы с помощью сетевых 

средств. В национальных научных сообществах, 

наряду с процессами их расслоения, идут также 

процессы их атомизации, разъединения. Все это 

происходит в полном соответствии с предсказан-

ной Кастельсом логикой развития Сети с включе-

нием и отключением от нее. Такая передача ин-

теллектуального продукта, конечно, вызвана не-

востребованностью его на отечественном рынке. 

Но одновременно она способствует исключению 

из отечественной промышленности целых подо-

траслей производства, которые в прежние годы 

вполне успешно обеспечивали страну.

Рецензируемая книга вносит концептуаль-

ный вклад в понимание научно-технологических 

проблем знаниевого и сетевого общества. Особо 

следует отметить ее достоинства как практиче-

ского руководства, что позволяет рекомендовать 

ее не только науковедам и организаторам науки, 

но предпринимателям-инноваторам.

М.В. Оноприенко,

канд. филос. наук

1 Наука и науковедение. — 2008. — № 1. — С. 166—168.


