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Целью исследования является анализ взаи-

мосвязей структурных изменений этноси-

стемы с появлением у нее новых эмер-

джентных свойств в процессе этногенеза. 

 

Objective of the study is to analyze the inter-

relationships of structural changes in the eth-

nosystem with the appearance of new emer-

gent properties in the process of ethnogenesis. 

Методологическая база исследования по-

строена на основе концептуальных положе-

ний синергетического научного направле-

ния, включающего методы моделирования, 

принципы теории самоорганизации, нели-

нейного мышления с использованием би-

фуркационных, диссипативных и других 

моделей развития. 
 

The methodological basis of the research is 

based on the conceptual provisions of the 

synergetic scientific direction, including mod-

eling methods, principles of the theory of self-

organization, nonlinear thinking using bifur-

cation, dissipative and other development 

models. 

Результаты социологических исследова-

ний. Показано, что при квазиравновесном 

состоянии этнической системы возможно 

отслеживание изменений этнической струк-

туры, прогнозирование ее новых эмер-

джентных свойств и перспектив развития. 

Теоретическое описание процесса станов-

ления новых качеств этносистемы после 

прохождения ею точки бифуркации невоз-

можно. 
 

Research results. It is shown that with a qua-

si-equilibrium state of the ethnic system, it is 

possible to track changes in the ethnic struc-

ture, predict its new emergent properties and 

development prospects. A theoretical descrip-

tion of the process of new qualities of the eth-

nosystem’s formation after the bifurcation 

point is impossible. 

Перспективы исследования. Применение си-

нергетических методов при анализе процессов 

этногенеза позволит осуществить моделиро-

вание спектра возможных траекторий разви-

тия этносистемы с целью проектирования со-

циальных управленческих стратегий, направ-

ленных на минимизацию потерь этносистемы 

в состоянии катастрофы. 
 

 

Prospects of the study. The application of 

synergetic methods to the analysis of ethno-

genesis processes will allow modeling the 

spectrum of possible trajectories of the eth-

nosystem development in order to design so-

cial management strategies aimed at minimiz-

ing the losses of the ethnosystem in a state of 

catastrophe. 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2022 Том 11 (54) № 2 2022 Vol. 11 (54) N 2 
 

153 

Ключевые слова: синергетика, этническая 

система, суперэтнос, этническая структура, 

эмерджентные свойства, квазиравновесие, 

точка бифуркации 

Keywords: synergetics, ethnic system, super-

ethnos, ethnic structure, emergent properties, 

quasi-equilibrium, bifurcation point 

 

 

Введение. В 60–70-е гг. XX в. возникает новое научное направление – 

синергетика, основы которой были заложены профессором Штутгартского 

университета Г. Хакеном и основателем Брюссельской школы, лауреатом Но-

белевской премии, потомком русских эмигрантов И. Р. Пригожиным (Приго-

жин, 2000; Хакен, 2000).  

В нашей стране идеи синергетики были введены в научный дискурс 

представителями фундаментальных наук – выдающимися советскими мате-

матиками и физиками, среди которых Н. Н. Моисеев, В И. Арнольд, 

А. А. Самарский, С. П. Курдюмов, М. В. Волькенштейн, Д. С. Чернавский и 

др. Первоначально методы синергетики нашли применение при анализе про-

цессов самоорганизации в естественных системах. В конце XX в. синергети-

ческая научная парадигма стала активно проникать в сферу гуманитарных 

наук, что способствовало появлению и развитию теории социальной самоор-

ганизации, социосинергетики.  

Особую нишу в рамках социальной синергетики как современной науч-

ной парадигмы заняли исследования законов самоорганизации применитель-

но к этническим системам и процессу этногенеза. Одним из первых среди 

российских ученых, обратившихся к системно-синергетическому подходу 

при изучении этноса, был Л. Н. Гумилев. Исходя из определения системы, 

данного Л. Берталанфи и А. А. Малиновским, ученый рассматривает этнос 

как «систему социальных и природных единиц с присущими им элементами» 

(Гумилев, 1994. С. 130), «динамическую систему, включающую в себя не 

только людей, но и элементы ландшафта, культурную традицию и взаимосвя-

зи с соседями» (Гумилев, 1994. С. 130). Определяя этнос как динамическую 

систему, исследователь характеризует его эволюционирующим во времени, 

проходящим в своем жизненном цикле ряд закономерных фаз продолжитель-

ностью от 200 до 300 лет – подъема, акматическую, надлома, инерционную, 

обскурации, регенерации, мемориальную.  

Синергетическое направление изучения этноса было продолжено дру-

гими российскими исследователями, в частности В. Ю. Ермолаевым (Ермола-

ев, 1990), А. К. Гуцем (Гуц, 1997), С. П. Капицей и С. П. Курдюмовым (Капи-

ца, 2003), Г. Г. Малинецким (Малинецкий, 2012), В. П. Шалаевым (Шалаев, 

2012), рассматривающими процессы этногенеза с позиций нелинейной дина-

мики. 

Математическому моделированию этнических процессов с целью их 

прогнозирования посвящены труды А. К. Гуца (Гуц, 1994), В. В. Коробицына 

(Коробицын, 2000), А. А. Лаптева (Лаптев, 1997), Ю. Ю. Некрасова (Некра-

сов, 2000), А. М. Плущевского (Плущевский, 2001–2007) и др. 
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Применение законов социальной самоорганизации при анализе проти-

воположных тенденций развития наций (дифференциации и интеграции), а 

также общих закономерностей межэтнического взаимодействия осуществля-

ется в работах В. П. Бранского (Бранский, 2000). 

На эвристичности синергетики в изучении межэтнических контактов и 

конфликтов акцентируют внимание такие авторы, как М. И. Сафиуллина 

(Сафиуллина, 2001), Н. Р. Мусаева и Т. А. Сулейменов (Мусаева, 2011), 

Ж. Х. Табухова (Табухова, 2004) и др. 

В научном дискурсе осуществлены попытки осмыслить этнос как 

неравновесную диссипативную структуру (Алексеева, 2002; Игошева, 2015), 

применить законы самоорганизации к управлению процессом этногенеза 

(Кузнецов, 2009; Сусоколов, 1990) и к общим интерпретациям этнорегио-

нальных исторических систем (Боров, 2020; Нава, 2010; Болотоков, 1997; 

Шадже, 2013), рассмотреть формирование этнической идентичности в рамках 

синергетического моделирования (Санжеева, 2015; Делокаров, 2013). 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в научном дискурсе 

первые попытки применения законов самоорганизации к этническим систе-

мам, а также доказательств единой природы этногенеза и диссипативных 

структур были предприняты в 90-е гг. XX в. Справедливость таких представ-

лений подтверждена большим количеством работ отечественных исследова-

телей в более поздний период (2000-е гг. – первые два десятилетия XXI в.). В 

настоящее время мы являемся свидетелями достаточно большого количества 

исследований российских ученых с примерами успешной экстраполяции си-

нергетической методологии при анализе отдельных аспектов процесса этно-

генеза. Вместе с тем существует еще немало нерешенных проблем, в частно-

сти, одной из таких является взаимосвязь структурных изменений этносисте-

мы в процессе этногенеза и появления у нее новых эмерджентных свойств. В 

этой связи представляется важным провести анализ корреляции структурных 

изменений этносистемы и ее эмерджентных свойств в процессе как квазирав-

новесного, так и постбифуркационного состояния. 

Фундаментальные свойства этносистемы. В контексте законов и 

принципов синергетического анализа (Боголюбов, 2006) этнос необходимо 

рассматривать как самоорганизующуюся сложную систему со своими осо-

бенностями. 

Фундаментальным свойством этносистемы является ее открытость, в 

силу чего она получает из окружающей среды энергию и массу, которые 

накапливаются. Поведение этнической системы связано с постоянным обме-

ном, поглощением, переработкой и выделением материи, энергии и информа-

ции. Входящие в этнос потоки могут приводить как к поддержанию устойчи-

вости системы, так и к нарушению такого состояния. Обменные процессы, 
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«направленные на вывод из этнической системы энтропии1, реализуют дей-

ствия, обеспечивающие упорядоченность системы и, как следствие, ее устой-

чивость» (Интервью с С. П. Курдюмовым, 1991. С. 55).  

Следующим признаком этнической системы как системы открытого типа 

является неравновесность. В трудах российского математика В. И. Арнольда 

неравновесность определяется как «состояние открытой системы, выведенной из 

равновесия, при котором происходят изменения ее макроскопических парамет-

ров, состава, структуры и поведения» (Арнольд, 1985. С. 25). Проецируя данное 

фундаментальное определение на этносистему, можно заметить, что, в свою оче-

редь, неравновесность этнической системы характеризуется различным значени-

ем параметров в двух ее соседних точках, наличием разности некоторых свойств 

в двух соседних элементах системы (субэтносах), а также сбалансированным об-

меном потоков с внешней средой. Такое состояние этнической системы порожда-

ет ее чувствительность к малым возмущениям, флуктуациям2, накопление кото-

рых может привести к развитию неустойчивости и необратимому изменению эт-

носа. В описании неравновесных процессов ключевую роль играют изменения 

энтропии системы (Боголюбов, 2006). Вместе с тем неравновесность устойчиво 

функционирующей открытой этнической системы генерирует состояние квази-

равновесия – «относительного динамического постоянства внутренних свойств 

системы и устойчивости основных функций ее элементов» (Решетняк, 1979). 

Основополагающей характеристикой этносистемы, далекой от равно-

весия, является нелинейность, следующая из двух факторов: во-первых, взаи-

модействие подсистем неаддитивно; во-вторых, накопление малых флуктуа-

ций может приводить к скачкообразным изменениям свойств (Князева, 2004). 

Нелинейность этносистемы следует понимать в том смысле, что выбор пути 

ее развития в точке бифуркации происходит случайным образом, однако ос-

новное направление предполагает выбор ветви самоусложнения и самосо-

вершенствования (случайность включена в механизм эволюции системы), пе-

реход в новое качественное состояние и приобретение более высокого уровня 

организации. 

Этносистема обладает свойством диссипации (от лат. dissipation – «раз-

гонять, рассеивать свободную энергию, терять ее на излучение, трение, диф-

фузию и др.») (Климонтович, 1996. С. 110). Это открытая неравновесная си-

стема, которая, с одной стороны, получает ресурсы извне, с другой – дисси-

пирует их (поглощает, рассеивает и теряет поступившую из внешней среды 

 

1 Энтропия (от греч. en – «в, внутрь, при» + thrope – «поворот, превращение») – физическая 

величина, определяющая меру хаоса (беспорядка) в изолированной системе (как правило, 

в термодинамических системах); мера внутренней неупорядоченности системы, она оста-

ется либо постоянной (для обратимых процессов), либо возрастает (для необратимых про-

цессов) (Начала современного естествознания. Тезаурус. URL: https://znachenie-slova.ru/).  
2 Флуктуации (от лат. fluctuatio – «колебание») – случайные отклонения наблюдаемых фи-

зических величин от их средних значений (Термодинамическая теория флуктуаций. URL: 

http://oplib.ru/random/view/1185530#). 
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энергию), что в итоге приводит к ее самосовершенствованию через механизм 

накопления малых флуктуаций в различных этнических подструктурах. Такое 

динамическое свойство этносистемы, характеризующееся неравновесным 

протеканием множества микропроцессов в ее консорциях, конвиксиях и 

субэтносах, «приобретает некоторую интегративную результирующую на 

макроуровне...» (Найдыш).  

Итогом такой эволюции в неравновесных этносистемах могут быть 

спонтанно происходящие преобразования, приводящие к возникновению но-

вых типов структур, качественные параметры которых отличаются от харак-

теристик ее подструктур и микроэлементов. Иными словами, структурообра-

зование на уровне всей системы порождает возникновение качественно но-

вых свойств в этносе, обозначенных в теории открытых систем как эмер-

джентных. 

Свойство эмерджентности, введенное У. Р. Эшби, выделяется как отли-

чительная характеристика сложных систем: «эмерджентность… (с англ.: 

“возникновение нового”) – … осуществление функций системы более широ-

кого (глобального) уровня независимо от функций ее компонентов» (Эшби, 

2005. С. 159). В свою очередь, эмерджентность этнической системы проявля-

ется в образовании новых свойств, структур в этносистеме как целом, возни-

кающих из взаимодействий элементов системы или ее подуровней. 

Таким образом, результатом структурообразования выступают эмерджент-

ные новые качества этносистемы, приводящие к изменению ее поведения. 

Учитывая тот факт, что структурные перестройки являются наблюдае-

мыми показателями процессов эволюции этноса, можно предположить, что 

анализ изменений параметров структуры в различных состояниях позволит 

спрогнозировать появление эмерджентных новых свойств этносистемы и 

смоделировать траекторию ее развития.  

Применение синергетического анализа для прогнозирования процессов 

этногенеза предусматривает: 

– «“мягкое моделирование”, не связанное с рассмотрением лишь строго 

фиксированных количественных характеристик системы и их соотнесением, 

поскольку огромное число параметров такой системы не поддается количе-

ственному описанию. Многие переменные, описывающие поведение этниче-

ских систем, являются качественными величинами» (Кузнецов, 2009); 

– рассмотрение всех этнических систем и сообществ различных уровней 

как динамических явлений, подверженных различного рода изменениям, для 

характеристики которых будем опираться на идеи неравновесной тернодина-

мики (Гленсдорф, 1973). 

В контексте обозначенных условий представляется целесообразным 

рассмотреть различные сценарии этногенеза.  

Этноэволюционные процессы в этносистеме. В рамках первого сце-

нария этносистема, будучи системой открытого типа, характеризуется посто-

янным обменом с внешней средой ресурсами – веществом, энергией, инфор-
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мацией и энтропией, выступающими важнейшими факторами развития и 

определяющими характер ее поведения. Поступление в этнос ресурсов ориен-

тировано как на развитие и поддержание ее устойчивости, так и на нарушение 

этой устойчивости, наращивание структурной неоднородности данной систе-

мы (Интервью с С. П. Курдюмовым, 1991). Если обменные процессы энергии 

и энтропии с окружающей средой, происходящие в этносистеме, нарушают 

равновесие незначительно (т. е. этнос может вернуться в исходное свое со-

стояние), а сама система, будучи диссипативной, стремится к уменьшению 

энтропии, то она переходит в новое квазиравновесное состояние (Решетняк, 

1979). 

Другими словами, этносистема в результате обменных процессов и 

влияния внешних возмущений, вызывающих флуктуации (случайные откло-

нения), становится неустойчивой, что приводит ее к скачкообразному пере-

ходу в новое состояние, к новому уровню организации, усложнению структу-

ры и появлению новых эмерджентных свойств. 

При таком сценарии пути самоорганизации (переход системы из одного 

неравновесного состояния в другое под влиянием внешних возмущений) 

структура этносистемы претерпевает развитие эволюционного типа, характе-

ризующееся «изменениями каких-то элементов и параметров всего этноса 

(или отдельных его частей), но не затрагивает самого этнического существо-

вания, не приводит к ломке этнической системы…», т. е. не изменяет этниче-

ское самосознание (Тавадов, 2009. С. 223–224). Анализ процессов такого ха-

рактера может спрогнозировать новые свойства, в том числе эмерджентные, и 

возможные варианты траектории развития этносистемы.  

В первую очередь надо отметить, что история эволюции этнических 

общностей характеризуется действием двух разнонаправленных процессов – 

этнообъединительных и этноразделительных, обусловленных изменениями 

социально-экономических, политических, культурных, демографических и 

других факторов, а также взаимодействием этнических общностей. К числу 

этнообъединительных эволюционных процессов относятся внутриэтническая 

консолидация, межэтническая интеграция, этническая конвергенция, этниче-

ская ассимиляция (для ассимилирующего народа) и др. Тогда как среди этно-

разделительных эволюционных процессов значится этническая сепарация 

(для основной части этноса). 

Проиллюстрируем этноразделительный эволюционный процесс на кон-

кретном эмпирическом материале. Так, после развала СССР целый ряд союз-

ных республик вышли из его состава и превратились в самостоятельные госу-

дарства, вследствие чего межэтническая общность Российская Федерация из-

менила коренным образом свою структуру и внутренние связи. В свою оче-

редь, элементы (таксоны) структуры приобрели новые характеристики. Так, 

бывшие автономные республики Советского Союза в новой социокультурной 

обстановке продемонстрировали рост этнического самосознания, проявив-

шийся в стремлении расширить свой суверенитет. На уровне всей системы 
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это привело к появлению у нее новых эмерджентных свойств – усилению эт-

нической дифференциации и межэтнической напряженности на федеральном 

уровне.  

Изучая эти процессы, в конце XX – начале XXI в. политологи и социо-

логи строили прогнозы, суть которых сводилась к тому, что в ближайшей 

перспективе этническая ситуация в Российской Федерации будет определять-

ся развитием вышеобозначенных тенденций и приведет к появлению: 

– «миграции преимущественно в форме переселения русскоязычного 

населения на жительство в Россию; 

– возрастания культурной гомогенности (однородности) различных эт-

носов и этнических групп» (Садохин, 2000. С. 223).  

Этнотрансформационные процессы в этносистеме. Рассмотрим вто-

рой сценарий. Все коренным образом меняется, если этнос, будучи чувстви-

тельным к флуктуациям внешним и внутренним, далеко удаляется от квази-

равновесия. В подобных ситуациях его состояние становится неустойчивым, 

возврат к начальным характеристикам необязателен. В некоторой точке, так 

называемой точке бифуркации, поведение системы становится неоднознач-

ным в силу ее нелинейных свойств, и тогда за счет накопления флуктуаций 

создается поле вариаций для выбора будущего пути развития этносистемы. 

Такой выбор может предполагать качественное скачкообразное изменение, 

характеризующееся как усложнением, совершенствованием, так и деградаци-

ей этносистемы (Арнольд, 1985. С. 221). В этот переломный момент невозмож-

но предсказать направление дальнейшей эволюции этносистемы, так как траек-

тория ее движения в точки бифуркации определяется случайным образом.  

После прохождения критического состояния структурные характеристи-

ки и связи этнической системы, формирующиеся также случайным образом, 

претерпевают трансформационные процессы, приводящие «…к изменению 

этнической принадлежности тех или иных групп людей, к исчезновению од-

них и возникновению других этносов… Этнотрансформационные процессы 

выражаются в смене основного признака этноса – этнического самосознания» 

(Тавадов, 2009. С. 224). 

Этнотрансформационные процессы могут протекать в форме как этно-

объединительной трансформации – межэтнической консолидации, этниче-

ской миксации, этнической фузии и др., так и этноразделительного транс-

формационного развития – этнической парциации. Все виды упомянутых 

процессов способствуют возникновению нового непредсказуемого порядка в 

системе и новых непредсказуемых эмерджентных свойств. Это означает, что 

теоретическое описание процесса становления новых качеств этносистемы 

после прохождения ею точки бифуркации невозможно. 

Для иллюстрации этнотрансформационного процесса обратимся к этно-

генезу российского суперэтноса в начале XX в. В феврале 1917 г. его полиэт-

ничная система становится неустойчивой относительно флуктуаций, вызван-

ных внутренним системным кризисом и продолжавшейся Первой мировой 
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войной. В силу данных условий и последующих событий от февраля к октяб-

рю 1917 г. сложная межэтническая российская система теряет состояние ква-

зиравновесия и выходит на точку бифуркации. В стране формируются аль-

тернативы общественно-политического пути развития – реформаторская (со-

здание правого демократического государства), праворадикальная (военная 

диктатура) и леворадикальная (создание государства «диктатуры пролетариа-

та»). В сложившейся конкретно-исторической ситуации из-за целого ряда не-

предсказуемых обстоятельств, случайных факторов большевикам удается 

взять государственную власть в свои руки, провозгласить победу Октябрь-

ской социалистической революции.  

После прохождения точки бифуркации структура суперэтноса претер-

певает трансформационные процессы вследствие лавинообразного распада 

Российской империи. В результате формирования нового уровня организации 

межэтническая общность приобретает новые эмерджентные свойства. В част-

ности, они проявились в усилении сепаратистских тенденций в молодом Со-

ветском государстве, в росте стихийного национального движения с новыми 

целями – требование независимости. Возникновение у российского суперэт-

носа непредсказуемых эмерджентных свойств, а как следствие, непредсказу-

емой траектории его развития потребовало от большевистских лидеров серь-

езной корректировки национальной политики, заключающейся в отказе от 

унитарного государства в пользу федерации. Реалии принципиально новой 

исторической обстановки спрогнозировать было невозможно. 

Вместе с тем, каким бы в постбифуркационный период непредсказуемым 

и многовариантным грядущее развитие этносистемы ни было, оно имеет не-

которые пределы. Характеристики этнической системы накладывают ограни-

чения на диапазон возможных траекторий ее развития. Это позволяет гово-

рить о допустимости моделирования спектра возможных траекторий развития 

этносистемы в заданных пределах с целью проектирования социальных 

управленческих стратегий, направленных на минимизацию потерь этноси-

стемы в состоянии катастрофы. 

Заключение. При квазиравновесном состоянии этнической системы, 

характеризующемся эволюционным развитием, возможно отслеживание из-

менений этнической структуры и прогнозирование появления новых эмер-

джентных свойств у системы. Анализ и диагностика новых эмерджентных 

свойств этносистемы в обозначенном состоянии могут быть инструментами 

«мягкого моделирования», генерирующими в заданных пределах перспективы 

развития этносистемы с целью обеспечения ее комфортного существования.  

В постбифуркационном состоянии структурные характеристики и связи 

этнической системы, формирующиеся случайным образом, претерпевают 

трансформационные процессы, способствующие возникновению нового не-

предсказуемого порядка в системе и новых непредсказуемых эмерджентных 

свойств. Теоретическое описание процесса становления новых качеств этно-

системы после прохождения ею точки бифуркации невозможно. 
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Вместе с тем после перехода этносистемой точки биффуркации допу-

стимо моделирование спектра возможных траекторий ее развития с целью 

проектирования социальных управленческих стратегий, направленных на ми-

нимизацию потерь этнической системы в состоянии катастрофы. 
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