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ЛОКАЛЬНОСТЬ/НЕЛОКАЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

  
Для экономики не только как специфической предметной человеческой деятельности, но и 
как отрасли науки важное значение имеют два ее состояния (и, соответственно, два перио-
да развития): когда она развивалась как множество локализованных на определенных про-
странствах (территорий) планеты хозяйственных (и уже экономических) систем, и когда 
она развивается как объединенное (интегрированное, ассоциированное, агрегированное и 
т.д.) образование, как мировая планетарная система. Оба указанных состояния (и периода) 
имеют свои специфические особенности, выраженные в принципах, механизмах, функци-
ях и проч. параметрах объекта. Многие используемые классификации экономики, напри-
мер микро- и макроэкономика, недостаточны. Предлагается использовать также понятия 
локальная и нелокальная экономика, которые отражают два базисных принципа: локаль-
ности и нелокальности.  
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В настоящее время в экономической науке используется большое число 
определений экономики. Начиная с первого известного (VI в. до н. э.), 
которое приписывается Гесиоду, изобретшему сам термин «экономика» 
путем соединения двух слов – «ойкос» (дом, хозяйство) и «номос» (знаю, 
закон), а также первого научного определения, введенного Ксенофонтом 
(ок. 430–355 гг. до н. э.), написавшим трактат под названием «Экономи-
кос», и Аристотелем (384–322 гг. до н. э.), разделившим экономику и хре-
матистику, и до современных, нами насчитано более двух десятков опре-
делений экономики. Всякое определение предполагает решение опреде-
ленных как прикладных практических, так и теоретико-методологических 
задач. Наиболее часто используют получившее широкое распространение 
деление экономики на макро- и микроэкономику. В пространстве так 
называемой «общей» экономики выделялись отдельные сектора и сегмен-
ты, в которых изучались соответствующие процессы и формулировалась 



«своя» экономика. В полном соответствии с процессами дифференциации 
и специализации уже в XVIII в. выделяются новые отрасли экономики. 
Это направление активно развивается также в XIX и ХХ вв. По-видимому, 
не откажется от него и нынешний XXI век. Например, есть основание го-
ворить о развитии космической или межпланетной экономики, выражаю-
щей хозяйственное освоение не только околоземного пространства, но 
также Луны, Венеры, Марса и других планет, астероидов и прочих косми-
ческих тел в солнечной системе. Это уже общепринятые термины и обще-
признанное деление экономики на два класса. Часто стали использовать 
еще и другие классы экономики. В частности, наряду с приведенными 
выше, называют мезоэкономику, пространственную, региональную, аграр-
ную, сервисную и т.д. В соответствии с возникшим в начале нового столе-
тия интересом к наноструктурам и нанопроцессам в естественных науках, 
экономисты стали выделять наноэкономику1. Несколько раньше на анало-
гичные изыскания биологов генетики-экономисты отозвались своей гене-
тической экономикой2. Приведенные примеры не окончательны, а значит, 
в будущем следует ожидать не меньшее число «экономик»3. Получается 
так, что для каждой экономики выделяется свой предмет, объект и мето-
дическая инструментальная база. Каждый вид экономики развивает свою 
науку, т.е. предмет, задачи, методы и проч. В практическом же плане речь 
идет об решении некоторой локальной задачи, чему и способствует много-
образие перечисленных видов экономик.  

Все эти экономики в той или иной степени связаны с хозяйственным 
освоением определенных ресурсов – от материальных до нематериаль-
ных – и в этом смысле могут быть определены как отраслевые. Однако 
экономику можно рассматривать как совокупность хозяйствующих 
субъектов (экономических агентов), располагающих определенными ма-
териальными ресурсами, техникой, технологией, рабочей силой и т.д., 
                                                                        



 

а также обладающих определенными навыками и ментальностью («умо-
настроением»), стремящихся к достижению собственных целей посред-
ством (путем) создания товаров (продуктов, предлагаемых не для соб-
ственного потребления, а для продажи или потребления другими в об-
мен на некоторый эквивалент). Таким образом, в нашем определении 
экономики, которое, кстати, является всего лишь калькой с известного 
определения «невидимой руки» А. Смита4, присутствует три элемента: 
агенты (или экономические субъекты, экономические агенты), стремле-
ние к достижению целей путем производства товаров, не индивидуали-
зированность, не атомизированность агентов, (несмотря на внешнюю 
локализованность, они по природе своей представляют сообщество вза-
имосвязанных агентов).  

Важным признаком приведенного определения является взаимосвязь 
и взаимодействие агентов между собой. Агенты могут не знать биогра-
фии друг друга, ненавидеть друг друга и т.д., но они не могут жить друг 
без друга и без сообщества (и вне сообщества). Основой существования 
экономических агентов как совокупности (сообщества) выступают вза-
имосвязи и обмен продуктами (технологиями, техникой, материалами, 
деньгами, кредитами и проч.) между собой. 

В результате формируется экономика как совокупность взаимосвязей, 
формируемых последовательным прямым или косвенным взаимодействи-
ем (воздействием одного на другого) экономических агентов между собой. 
Эти взаимодействия порождают (с одной стороны) обмен (а с другой сто-
роны, функционируют на основе обмена, т.е. взаимодействие происходит 
вследствие наличия обмена как всеобщего условия) технологиями, техни-
кой и др. как прямо, так и опосредованно (через продукты)5.  

Правда, есть еще несколько способов получения новаций помимо 
прямого контакта с сообщником. Речь идет, с одной стороны, о так 
называемом генетическом родстве, т.е. два и более члена сообщества, не 
имеющие прямого и непосредственного контакта, могут создать один и 

                                                                        



тот же продукт (от товара до технологий и проч.), имея некий общий 
корень (происхождение, родство) в прошлом, т.е. так называемую 
предысторию. С другой стороны, этот же эффект (продукт) получается 
тогда, когда сообщники имеют одинаковые условия (технику, техноло-
гии, привычки, обучение, образование и проч.), которые реализуются в 
одноименные продукты. И если первый тип можно назвать «инновации 
от творчества», т.к. в его основе лежит реализация знаний и т.п., то 
второй назовем «инновациями по обстоятельствам и условиям», т.е. ес-
ли в первом случае инновации создаются в результате некоего набора 
знаний и творчества, то во втором их формируют внешние условия – 
техника, технология и т.п. 

Но и в первом, и во втором, и в третьем, а также любом ином из вхо-
дящих в перечисленный континуум условий, случаях появление нового 
продукта происходит за счет (и путем, через) передачи от одного к другому 
прямо или же косвенно. Другого способа создавать новое во взаимосвя-
занных (нелокальных) системах нет. Все они базируются на принципе, 
определенном в классической физике силами близкодействия.  

Итак, в описанной системе есть одна важная особенность – в ней 
все создается путем передачи от одного к другому, т.е. передачи знаний 
(прямо или через обучение, образование и т.д.), технологий, продуктов, 
идентичных условий жизнедеятельности, а также генетического родства. 
Причем не важно, как было создано новое – выработано совместно 
(кто-то где-то когда-то у кого-то подсмотрел или же логически порас-
суждал и проч.) или же индивидуально (от размышлений до божьего 
озарения), – важно, что оно становится массовым путем передачи от 
одного к другому или же в результате общего корня (то ли общего род-
ства, то ли общего образования, обучения, местожительства и проч.) 
всех соучастников сообщества, а также в результате реакции имеющего-
ся у них потенциала на те или иные условия. Есть в описанной системе 
еще одна особенность – передача от одного к другому и, следовательно, 
получение одноименного продукта (от услуги до товара, продукта) про-
исходит не мгновенно, а через определенный промежуток времени. (Ес-
ли же говорить более жестко, то получить одновременно одинаковый 
продукт в описанной системе невозможно.) Последнее связано с ком-
муникациями и скоростью передачи (перемещения) информации от од-
ного агента к другому. Причем речь идет даже не столько о качестве 
коммуникаций, (что само по себе конечно же важно, но только с точки 
зрения практической), сколько о местоположении агентов.  

Описанная система носит так называемый нелокальный характер, т.е. 
все в ней взаимосвязаны, и если кто-то не знает, чем занят сосед, то 
это вовсе не означает, что он не получит такого же продукта, какой 
имеется у соседа через какое-то время прямо или же косвенно, т.к. все 
в этой системе друг с другом взаимосвязаны и взаимодействуют, воз-
действуют друг на друга и друг с другом прямо или же косвенно, ибо 
живут в одном сообществе, даже если при этом находятся друг от друга 



 

на приличном расстоянии и не общаются прямо и непосредственно, 
но при этом имели или имеют контакты. 

Но есть другое состояние: когда два и более агента разделены друг от 
друга пространственно подобным интервалом, не знают друг друга и друг о 
друге (в том числе вообще, что кто-то еще существует кроме него) и не 
могут вступать в контакты в силу отсутствия соответствующих коммуника-
ций, т.е. никак не взаимосвязаны и никак не взаимодействуют между со-
бой, но при этом создают (получают, имеют в своем распоряжении) один 
и тот же (или одинаковый) продукт одновременно. Причем не получают 
его не только от другого путем прямой передачи, но также и косвенно, 
в силу того, что не имеют один корень, (принадлежат к одному роду, се-
мье и проч.), а также не потому, что имеют или попадают (живут) в одних 
и те же условиях и ситуации. То есть это абсолютно независимые индиви-
ды. У них нет ни общего родства, ни общего бизнеса, ни общего образо-
вания, ни общего обучения, ни чего-то аналогичного, что может каким-то 
образом позволить им взаимодействовать и, следовательно, передавать 
информацию или же участвовать в создании продукта. Но общий продукт 
у таких индивидов появляется. Причем он может появиться независимо и 
одновременно.  

Описанные ситуации и рождаемые ими продукты составляют особый 
класс экономических явлений, для решения которых предлагается де-
лить экономику на локальную и нелокальную. Под локальной экономи-
кой мы понимаем экономику агентов, не имеющих никаких контактов 
друг с другом, действующих независимо и автономно. Экономические 
агенты не состоят между собой ни в каких отношениях и разделены 
в пространстве-времени, так что не могут влиять друг на друга. Под не-
локальной экономикой мы понимаем экономику взаимосвязанных 
и воздействующих друг на друга агентов. 

В предложенной классификации экономики на локальную и нело-
кальную лежит эйнштейновский принцип локальности, который пони-
мается как то, что «система не подвержена влиянию событий, происхо-
дящих в любой системе, отделенной от первой пространственно-
подобным интервалом пространства-времени»6. Иными словами, со-
гласно принципу локальности ни одна система не может взаимодей-
ствовать с другой, отделенной от нее пространственно-подобным ин-
тервалом пространства-времени, сигналом, превышающим скорость 
света, т.е. между системами нет сверхсветовых коммуникаций, а значит, 
так называемой мгновенной передачи информации и мгновенного по-
лучения сигнала.  

Наличие данного принципа накладывает на взаимодействия систем 
определенные ограничения, связанные с передачей информации, (не 
говоря уже о материальных ресурсах), позволяющие им существовать 
относительно независимо или самостоятельно. Это не одно и то же, 
и даже совершенно иное, чем то, что имеет место в настоящее время. 

                                                                        



Мы имеем в виду так называемую институциональную локализацию, 
(не говоря уже о технологической, ресурсной и проч.), которую создают 
государственный суверенитет, юрисдикция государства и даже культур-
но-ценностные коды.  

Это не относится к экономике КНДР (на сегодня наиболее «закрытого 
общества»), т.к. связи ее с внешним миром (с соседями) все же существу-
ют (причем не только традиционные внешнеторговые, культурно-
ценностные, но также информационные, технологические, технические и 
т.д., а иначе как бы они смогли создать ракетно-ядерный комплекс миро-
вого уровня и тем более социалистическое устройство общества), и поэто-
му она может быть «закрытой» (автаркической), но не локальной. Сюда не 
подходит при строгом понимании предложенного принципа экономика 
домашних хозяйств, не говоря уже о фирмах, компаниях и проч., которые 
блюдут технические, технологические и проч. секреты, защищают свою 
автономность и независимость технологическими и институциональными 
инструментами. И в этой связи нельзя относить к локальному типу эко-
номики также экономику известной отшельницы Агафьи Лыковой, а так-
же многих других современных сообществ как у нас в Сибири, на Памире, 
так и в других регионах планеты. Все перечисленные, а также другие тако-
го рода экономики не локальны, т.к. имеют много каналов взаимосвязи, 
коммуникации обмена. Но к таким системам можно отнести экономику 
недавно открытых аборигенов Австралии. Правда, во-первых, до того, по-
ка они не вошли в контакт с соседними экономиками, во-вторых, если 
они не имели (и не имеют) генетического родства с людьми других сооб-
ществ. На том же основании к данному типу можно отнести, по-
видимому, экономики аборигенов Амазонии и других территорий, которые 
пока еще не имели контакта с другими (соседними) экономиками и циви-
лизациями. Поэтому всякие процессы в таких системах локализованы, т.е. 
происходят как бы автономно и независимо от того, что происходит в со-
седних отделенных от других пространственно-подобным интервалом про-
странства-времени. Но при этом системы, не взаимодействуя между собой 
непосредственно (в силу наличия пространственно-подобного интервала 
пространства-времени), коррелируют и комплементируют друг друга. Важ-
нейшим свойством локальных экономических систем и в целом состояния 
локальности в эволюции экономики является то, что они рождают слу-
чайные события, т.е. в период локальности в экономике появляется слу-
чайное – фундаментальное свойство в развитии экономики.  

Для понимания локальной экономики мы будем часто апеллировать 
к нелокальной экономике в виду того, что последняя получила более 
широкое распространение и по ней отработаны теоретико-
методологические положения. Впрочем, это совершенно не говорит о 
том, что локальная экономика менее реалистична или нереалистична. 
Она представляет такую же реальность, как и ее визави. По ней напи-
сано хотя быть может и меньше, чем по нелокальной, но тем не менее 
вполне достаточно публикаций. Поскольку вторая более представлена 



 

в исследованиях, мы будем приводить пример чаще из последней, чем 
из первой. 

Теоретико-методологический континуум исследования. Исследование 
и применение принципов экономики для выявления, анализа и пони-
мания социально-экономических явлений – достаточно устоявшееся 
направление в экономической науке и практике. По-видимому, вначале 
этот процесс шел параллельно с изучением объектов экономической 
науки, (такую особенность можно наблюдать вплоть до второй полови-
ны XIX в. в Европе, когда создаются известные милльевские «Принци-
пы политической экономии»7, подводящие своеобразный итог преды-
дущих исследований в этой области. В других национальных и регио-
нальных исследованиях до настоящего времени такого не наблюда-
лось8), и только затем вопрос о принципах выделяется в самостоятель-
ную область исследования. Последнее произошло, по-видимому, с 
А.Маршалла, с его «Принципов политической экономии»9, первое из-
дание которых выходит в 1890 г. и которые дадут толчок исследованиям 
других авторов как в Европе, так и в других странах10.  

Следует указать на то, что изучение и применение принципов эко-
номики является частной задачей по сравнению с более общей, связан-
ной с формированием принципов науки, которые начнут формулиро-
ваться с Бекона, Декарта, Галилея, Ньютона, Лейбница, Спинозы, Гоб-
бса и других отцов-основателей европейской науки, или «науки нового 
времени». Методологической базой таких исследований является поло-
жение о том, что экономические явления и процессы нуждаются 
в формировании самостоятельной системы логики и гносеологии, т.е. 
поскольку экономика имеет свои законы, то и научные принципы, рас-
крывающие их сущность, должны быть экономическими, а не этиче-
скими, механическими (физическими), химическими, биологическими 

                                                                        



и проч. Выработке своей самостоятельной теории и методологии эко-
номики (и политэкономии) выступают факты и явления, которые были 
накоплены к тому времени в хозяйственной практике. Поэтому возни-
кает проблема «экономического знания», «экономических истин» и 
проч., при анализе которых, как заметил К. Маркс, «нельзя пользовать-
ся ни микроскопом, ни химическими реактивами». То и другое, по 
мысли Маркса, должна заменить «сила абстракции»11, т.е. категории, 
понятия, принципы и проч.  

В качестве одного из базовых принципов становления и развития 
экономики выступает принцип локальности, выражающий свойство 
различных хозяйственных (экономических) систем развиваться незави-
симо и самостоятельно при условии наличия между соседними систе-
мами пространственно-подобного интервала пространства-времени, 
а также позволяющий образовываться в различных локальных системах 
одновременно и независимо одинаковых продуктов, но не путем пря-
мой или косвенной передачи «сигнала» от одной к другой, а мгновенно 
за счет корреляции. В силу того, что в экономических исследованиях 
данный принцип (локальности) не получил пока еще достаточного 
освещения, в качестве теоретической и методологической основы 
настоящего исследования выступают работы известных физиков 
(А. Эйнштейн, А. Аспе, Н. Жизан) и системщиков, труды которых будут 
приведены по тексту, а также в списке использованных (и рекомендуе-
мых) источников.  

Таким образом, методологическую основу настоящего исследования со-
ставляет положение о независимом развитии двух и более экономических 
систем, отделенных друг от друга пространственно-подобным интервалом 
пространства-времени и способных независимо (и одновременно) созда-
вать (рождать) идентичные экономические феномены. Что до теоретиче-
ской основы, то ее представляют работы экономистов-классиков 
(А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Ст. Милля, Ф. Бастиа, Г. Кэри, Ж. Прудона, 
А. Маршалла, К. Менгера, Ф. Визера, Э. Бём-Баверка и др.), а также фи-
зиков (Эйнштейна, Подольского, Розена, Бора, Борна, Шредингера, Гей-
зенберга, Бома, Белла, Аспе, Жизана и др.). 

Протокол локальной экономики. Доказательство способности о неза-
висимо (и одновременно) создавать две и более экономические систе-
мы, отделенные друг от друга пространственно-подобным интервалом 
пространства-времени, создавать идентичные экономические феномены 
предполагает некоторую совокупность постулат, а также экономических 
феноменов, исторических событий и иных положений, составляющих 
необходимый теоретический и фактологический материал и логику до-
казательности, которые в совокупности определим как протокол ло-
кальной экономики. 

Первый постулат – современная экономика представляет собой со-
вокупность экономических агентов сосуществующих в определенной 
институционально-поведенческой среде, воздействующих друг на друга 
                                                                        



 

и взаимосвязанных между собой посредством постоянного обмена 
находящимися в их распоряжении (собственности) продуктами, осу-
ществляемого с целью достижения каждым из них собственных целей 
и реализации интересов. 

Второй постулат – когда-то существовали локализованные эконо-
мики, отделенные (и разделенные) друг от друга пространственно по-
добным интервалом пространства-времени, не позволявшим им контак-
тировать и обмениваться прямо и непосредственно, опосредованно 
и косвенно информацией (опытом, знаниями), технологиями, предме-
тами и проч., а потому делающим их самостоятельными и независимы-
ми в своем развитии. 

Третий постулат – современные экономики представляют собой 
синтетические образования из множества локальных экономик, утра-
тивших благодаря интегрированности свою самостоятельность и неза-
висимость, передавших технику, технологию, навыки, институты и про-
чие продукты своего развития в объединенную экономическую систему. 
В результате такой интегрированности произошла утрата одних особен-
ностей, свойственных локализованным экономикам, и формирование 
других, свойственных объединенным экономикам.  

Четвертый постулат – две и более экономики могут взаимодейство-
вать тогда и только тогда, когда имеют некоторые общие элементы 
и структуры. При отсутствии у локальных экономик общих элементов и 
структур они не могут взаимодействовать. Но верно также и другое: две 
и более экономики могут иметь общие элементы, возникшие в них 
независимо и самостоятельно, и при этом не контактировать, т.е. не 
взаимодействовать между собой в силу того, что оказываются отделен-
ными друг от друга пространственно-подобным интервалом простран-
ства-времени не позволяющим им контактировать, а стало быть, обязы-
вающим их создавать (рождать) экономические феномены самостоя-
тельно и независимо.  

Пятый постулат – если две и более экономики взаимодействуют 
(вступают/находятся во взаимосвязях/отношениях), то это означает, что 
они имеют нечто общее (общие элементы, структуры, механизмы). 
В противном случае, т.е. при отсутствии у экономических систем общих 
элементов и структур, они не могут взаимодействовать («узнавать» друг 
друга), в т.ч. влиять друг на друга. Таким образом, наличие общего 
(элементов, структур, механизмов и критериев существования) является 
фундаментальным свойством взаимодействия экономических систем. 

Шестой постулат – если две и более экономических системы взаи-
модействуют и образуют общую (третью), то это означает, что у них 
есть (было) нечто общее (общие элементы, структуры, механизмы и 
проч.). Экономические системы, пространственно удаленные и разде-
ленные пространственно подобным интервалом пространства-времени, 
могут иметь нечто общее (элементы, структуры, механизмы и проч.) 
независимо друг от друга, т.е. не перенимая эти элементы друг у друга и 
у другого общего. Независимое возникновение общих свойств для   



экономических систем является фундаментальным свойством их суще-
ствования и как самостоятельных объектов, и как общих интегрирован-
ных систем. Таким образом, наличие у экономических систем общего и 
независимое получение ими этого общего является фундаментальным 
свойством взаимодействия двух независимых экономических систем и 
формирования новых экономических систем, уже образованных от ра-
нее независимых. 

Исходя из приведенных постулатов, важной исследовательской зада-
чей является определение появления в двух независимых разделенных 
пространственно подобным интервалом пространства-времени эконо-
мических систем общего (или даже общих) свойства – общих экономи-
ческих феноменов.  

Локальность в экономике: предпосылки, причины и следствия. Наше 
предложение делить экономики на локальные и нелокальные не являет-
ся оригинальным. Задолго до нас использовалась данная классифика-
ция. Но прежде она имела иную терминологию. В частности, нелокаль-
ную представляли различные классы экономик от национальных до ми-
ровой, тогда как локальную «экономика Робинзона»12. Таким образом, 
всякому мало-мальски знакомому с историей экономической теории 
известны предложенные нами классы экономики. Другое дело, что мы 
предлагаем более современную и наукообразную терминологию. Прав-
да, в этой последней есть кое-что большее, чем просто замена терми-
нов. Речь идет, во-первых, о приведении существующих практик («ро-
бинзоновой экономики») к более широкому классу явлений (т.е. рас-
ширение самого частного явления – «экономики Робинзона»), во-
вторых, и получении за счет такой трансляции (и транскрипции) новых 
явлений и методов описания и исследования экономических событий и 
эволюции экономики.  

Локальность в экономике выражает два аспекта. Один связан с ло-
кальностью экономических систем и характеризует их независимость от 
других систем. Другой выражает независимость экономических агентов 
при принятии ими решений и выражает, с одной стороны, возможность 

                                                                        



 

принятия агентами независимых решений, а с другой, возможность не-
зависимости самих решений. Данное положение нуждается в дополни-
тельных уточнениях.  

Локальность экономических систем предполагает их независимое раз-
витие друг от друга, что достигается наличием между системами простран-
ственно-подобного интервала пространства-времени, не допускающее 
мгновенное получение информации от других систем и, таким образом, 
обеспечивающее независимое развитие. Независимое развитие для эконо-
мической системы возможно лишь в условиях локальности и невозможно 
в условиях нелокальности экономик. Что касается локальности экономиче-
ских агентов, то он предполагает возможность получать и реализовывать 
двумя и более агентами одинаковых решений в одно и то же время незави-
симо, т.е. позволяет получение двумя и более экономическими агентами 
одного и того же результата без прямого непосредственного и косвенного 
опосредованного контакта (взаимодействия) этих агентов. В условиях ло-
кальных экономических систем такой результат не представляет сложно-
стей, т.к. экономические агенты находятся в экономических системах, раз-
деленных пространственно-подобным интервалом пространства-времени. 
В нелокальных такой результат возможен, но получить его крайне сложно 
ввиду наличия множества связей между агентами. Что же касается локаль-
ности в принятии решений экономическими агентами, то эта ситуация 
проще второй, т.к. получение (выработка) независимого решения в контек-
сте самого решения не столь редкостное событие13, причем оно возможно 
без апелляции к локальности/нелокальности экономических систем.  

Таким образом, терминологическая замена решает также и вопросы ло-
гики и теории познания, т.е. перевод робинзоновой экономики в более 
широкий теоретико-методологический континуум позволит за счет ис-
пользования существующего теоретико-методологического аппарата изу-
чения локальных систем дать новое более широкое описание традицион-
ных явлений и сделать некоторые новые выводы, которые в прежнем 
формате (например, в макро- и микроэкономике) были бы недостаточны 
или даже недоступны. Что касается практической прикладной стороны, то 
здесь требуются дальнейшие исследования. 

Поскольку в нашем исследовании центральным (на данном этапе) эле-
ментом выступает «экономика Робинзона», на ней следует остановиться 
более подробно. 

Начнем издалека, что называется, ab initio. Есть два взгляда на исто-
рию человечества. Одни признают, что человечество вышло из какого-
то одного географического места14. Эти места постоянно отыскиваются, 

                                                                        



варьируются, изучаются археологами, этнографами, историками, а те-
перь также и биологами. Согласно данной точке зрения, человечество 
появилось в каком-то одном месте, затем колонизировало всю планету. 
(Кстати, исследователи находят также пути миграции людей, дают объ-
яснения многим артефактам и проч.).  

Однако, несмотря на логичность многих объяснений и схем, при 
данном взгляде на историю человечества остается также много вопро-
сов, остающихся без ответа. Поэтому логичным представляется форми-
рование противоположной точки зрения, а именно, что нет единого ме-
ста, и что прародина человечества находится во множестве мест15, т.е. 

                                                                        



 

что человечество зарождается во многих местах планеты, осваивает эти 
локальные пространства, стихийно или же осознанно продвигаясь 
навстречу друг другу; одни приходят на места, уже освоенные другими, 
осваивают их, идут параллельными путями, уходят друг от друга и т.д., по-
ка, наконец, не стыкуются, образуют более крупные сообщества, а затем, 
как в ХХ и XXI вв., выходят на планетарный уровень, превращаясь в так 
называемое человечество, т.е. в совокупность взаимосвязанных множе-
ством связей (от биологических до ментальных) обществ. 

Последняя точка зрения нам представляется предпочтительной. Ее ос-
новные признаки: (1) человеческие сообщества зарождаются одновремен-
но на планете во множестве мест, разделенных друг от друга простран-
ственно подобным интервалом пространства-времени так, что эти первые 
поселенцы не имели контакта друг с другом, (2) сформировавшиеся сооб-
щества каждое по-своему начинают осваивать «землю обетованную», 
(3) в какой-то момент в результате каких-то геологических, климатиче-
ских, погодных и др. причин они начинают перемещаться по планете, 
осваивая по ходу территории, (4) на каком-то этапе происходят встречи 
сообществ, сопровождающиеся обменом опытом, орудиями, навыками, 
продуктами и проч. признаками индивидуальной и коллективной органи-
зации, и образование мегасообщества – человечества16.  
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Важным элементом существования локальных сообществ является их 
контакт между собой. Последний определяет, на наш взгляд, главное усло-
вие возможности локальных сообществ. Но чтобы произошёл контакт 
между локальными сообществами, населяющими разделенные друг от дру-
га пространственно подобным интервалом пространства-времени террито-
рии, и тем более произошло объединение (интеграция) локализованных 
экономических систем, необходимо чтобы у них было нечто общее. В про-
тивоположной концепции – общего месторазвития – это общее формиру-
ется исходя, во-первых, из общего корня (родства), во-вторых, общего ме-
сторазвития и, следовательно, наличия у локальных сообществ либо обще-
го предка, либо набора общих признаков поведения (реакции на ту или 
иную ситуацию, событие), общих навыков и даже технических средств и 
технологий, а также многого другого. В локальных сообществах таких ос-
нований – «общего предка», единого месторазвития, единых технологий, 
обучения и проч. – нет и, если следовать логике, нет также и возможно-
стей для сближения и тем более объединения. Но согласно четвертому по-
стулат: если у сообществ нет хотя бы одного общего элемента, они не мо-
гут вступать в контакты и тем более объединяться, создавать нечто общее. 
Поэтому требуется отыскать этот общий элемент (или элементы) в локали-
зованных системах. Но главное – отыскать механизм, который дает им 
такую возможность.  

Отмотаем, как замечали М. Хайдеггер и К. Поппер, ленту в обратном 
направлении, т.е. в тот момент, когда человечество было еще локализовано 
во множестве мест планеты и существовали локальные сообщества, кото-
рые мы называем робинзонадами, т.е. экономиками робинзонов. В связи с 
последним следует сделать одно уточнение. Дело в том, что экономику Ро-
бинзона чаще всего понимают как экономику натурального хозяйства. 
Возможно, это так и есть. Но для нас экономика Робинзона представляет 
собой локальный тип экономики. Это локальные, замкнутые (т.е. отде-
ленные друг от друга пространственно-подобным интервалом простран-
ства-времени) хозяйственные системы, не имеющие между собой связи и 
не могущие воздействовать (в т.ч. передавать) друг на друга. В данном 
случае базисным положением является то, что первоначально человече-
ство формировалось как множество отделенных друг от друга и немогу-
щих контактировать территориальных сообществ17. Постепенно эти со-
                                                                        



 

общества осваивают (колонизируют) свои территории, создавая локаль-
ные экономики. Главной их особенностью было отсутствие контактов 
между системами в силу отсутствия коммуникаций, позволяющих кон-
тактировать, передавать информацию (знания), технологии и проч. 
Каждый из них жил своей системой, локализованной пространствен-
но/территориально, которая была отделена от другой пространственно-
подобным интервалом пространства-времени.  

Но вот что интересно: в какой-то момент в этих локальных системах 
одновременно и независимо создается/образуется/рождается нечто но-
вое, общее для множества (но, по-видимому, не всех). Последнее поз-
воляет объяснить исчезновение локальных систем, т.к. они не смогли 
установить контакт с другими – соседними. А не смогли они этого сде-
лать потому, что не имели общего элемента, который позволяет контак-
тировать и интегрироваться. Причем никто из них не договаривается, 
т.к. таковое в условиях тех транспортных, производственных, социаль-
ных и проч. коммуникаций просто невозможно. Есть некий запрет на 
таковые контакты. (Если в эйнштейновской гипотезе таковой запрет 
ставится скоростью передачи сигнала, т.е. конечностью передачи сигна-
ла, определяемой скоростью света, то в нашем случае это также конеч-
ность передачи информации, которая определяется конечно же не ско-
ростью света, а социальными коммуникациями, т.е. возможностью под-
ражания, передачи опыта, знаний, навыков и т.д., и т.п.) Но при этом 
образуется корреляция между экономикой Робинзона-А и экономикой 
Робинзона-Б. Они не взаимодействуют посредством традиционных 
коммуникаций, каковые имеют отношения не только между цивилизо-
ванными обществами, но и между первобытными народами на различ-
ных континентах, и при этом коррелируют. Отличительной (и, на наш 
взгляд, важнейшей) чертой существования локальных экономических 
систем (и в период в эволюции экономики, характеризуемый наличием 
локальных экономик), является то, что в каждой локальной экономике 
независимо и одновременно может происходить одинаковое, но слу-

                                                                        



чайное событие. То есть, это событие, которое отличается, во-первых, 
независимостью, во-вторых, одновременностью, в-третьих, идентично-
стью. Оно не зависело от предыдущего и последующего состояния. Оно 
появляется одновременно в двух и более локальных системах. Оно ока-
зывается идентичным во всех появившихся системах18. 

Заметим, что речь не идет об одинаковой реакции (создание некоего 
события) как ответа на совокупность природных условий, как и иных 
факторов, что имеет место в жизни и рассматривается в курсах социаль-
ных наук, в т.ч. экономики. Мы имеем в виду совершенно особый тип 
реакции, который не вызывается ни природными, ни социальными, ни 
даже физиологическими и прочими причинами. Он происходит случай-
но, т.е. вне зависимости от любых факторов и условий. Как бы просто 
так. Таким событием мы называем, например, акт обмена19. Индивид-А 
предложил индивиду-Б нечто и получил в обмен другое (или также не-
что), т.е. индивид- А не подарил индивиду-Б нечто и не получил в обмен 
подарок, а передал нечто в обмен также на нечто20. Вот этот акт обмена, 
который произошел между индивидами в экономике Робинзона-А, точно 
также и точно в то же время повторился (не повторился, а произошел 
независимо от того, что было в экономике Робинзона-А, т.е. произошел 
спонтанно) в экономике Робинзона-Б, которые разделены океаном, го-
рами, реками, морями, лесами, пустынями, болотами и проч., т.е. про-
                                                                        



 

странственно-подобным интервалом пространства-времени так, что они 
не могли ни подсмотреть его друг у друга, ни подслушать, ни получить 
его от некоего лица, которое осуществляет контакт с сообществами. Та-
кой акт обмена обеспечивает локальным системам возможность всту-
пать в контакт и интегрироваться, т.е. переходить из стадии локально-
сти в нелокальность. Тем не менее это случайное событие может поло-
жить начало формированию вокруг него системы институтов развития 
отношений. Но в этом процессе формирования данным событием си-
стемы институтов в различных сообществах все также происходит по-
разному в силу того, что имелись разные природные, климатические, 
погодные и иные естественно-географические, а также биологические, 
социальные и прочие условия, которые оказывали влияние на дальней-
шую репликацию системы институтов.  

Вот на этом пункте мы и остановимся. 
Локальность, нелокальность, мезолокальность и случайности. Принцип 

локальности позволяет (и объясняет) рождение случайного, но в эконо-
мике – фундаментального, события. Но прежде чем его рассматривать 
дадим определение локальности и нелокальности в экономике.  

Как замечено выше, мы рассматриваем локальность в экономике в 
двух аспектах: с точки зрения экономических систем и с точки зрения 
поведения экономических агентов. С точки зрения экономических си-
стем локальность означает независимость развития экономических си-
стем, вызванную отсутствием контактов (производственных, социаль-
ных, транспортных и проч. коммуникаций) между экономическими си-
стемами, позволяющих передавать и получать информацию, знания, 
технические и проч. продукты и тем самым корреспондировать разви-
тие. Понятное дело, что экономические системы – сообщества взаимо-
действующих экономических агентов, имеющих в своем распоряжении 
ресурсы и стремящихся к достижению своих целей посредством реали-
зации этих ресурсов. Но это сегодня, т.е. в современных экономических 
системах существуют сообщества взаимосвязанных экономических аген-
тов, а в робинзоновых экономиках экономические агенты не знают друг 
друга и не взаимодействуют между собой, они образуют локальные, т.е. 
разделенные пространственно-подобным интервалом пространства-
времени, системы. Это состояние – робинзонова экономика или эко-
номическая локальность позволяет любому экономическому агенту 
принимать независимые от других экономических агентов решения в 
силу того, что между этими агентами отсутствует прямая организацион-
ная, технологическая и прочая институциональная связь, т.е. грубо го-
воря, экономические агенты не состоят между собой ни в каких отно-
шениях и разделены пространственно-подобным интервалом простран-
ства-времени, а потому не могут не только подсмотреть, подслушать 
секреты и тайны своего конкурента, но и «думать как он» в силу того, 
что не обучались в одной школе, у одного учителя и не состоят между 
собой в родстве, не знают друг о друге ничего. Иными словами, ло-
кальность в экономике подразумевает абсолютную независимость аген-



тов в принятии решений от других агентов в силу наличия простран-
ственно-подобного интервала пространства-времени между субъектами 
(экономическими системами).  

Указанная локальность характеризуется, во-первых, независимостью 
принятия агентами решений от других агентов, (речь идет не только о 
передаче продуктов, секретов и т.п., но также о консультациях, под-
сматривании, общем знании и т.п.), во-вторых, отсутствием общей при-
чины, (речь идет о некоем общем признаке, который объединяет всех 
субъектов от генно-биологической – общего корня, до таких общих 
черт, как ментальность, образование, обучение и проч.). Указанная ло-
кальность означает отсутствие причинно-следственных связей между 
двумя соседними событиями; если два соседних события не связаны 
между собой причинно-следственными связями, то имеет место локаль-
ность. Таким образом, при локальности мы можем говорить об абсо-
лютной независимости принятия решений. На них не может оказать 
влияние даже физиология принимающего решение. 

В связи с описанным представляется правомерным выделить два ти-
па локальности в экономике: сильную и слабую, или ортодоксальную 
и толерантную локальность. В случае сильного типа локальности при-
знается, что экономически агенты абсолютно независимы друг от друга, 
т.е. не знали, не знают и не будут знать друг о друге ничего, не могут 
принять решение, основываясь на сигналах агентов соседних миров. 
Другой тип (или статус) локальности состоит в том, что экономические 
агенты не имеют экономических связей, никто никому не продает и не 
покупает друг у друга его товар и не располагает информацией друг о 
друге, но при этом могут иметь некоторое «родство» – то ли учились по 
одним книжкам, то ли смотрели на одно и то же небо, то ли сидели на 
берегу одного и того же моря, хотя и на противоположных берегах. Та-
ким образом, они также разделены пространственно-подобным интер-
валом пространства-времени. Последнее позволяет каждому из них 
принимать решения самостоятельно и независимо от другого, и приня-
тое каждым из них решение оказывается решением, принятым до того, 
как он получил сигнал от своего контрагента.  

Таким образом, принцип локальности в экономике означает, что су-
ществует достаточно устойчивая реальная система, в которой поведение 
экономического агента оказывается независимым от существования 
экономических агентов других систем21. Принцип экономической ло-
кальности (и соответственно, экономика локальности) предполагает 
(и исходит) множественность (как следствие множества) экономических 
систем, которые разделены пространственно подобным интервалом 
пространства-времени и не могут контактировать, а следовательно, об-
ладает независимостью и свободой действий. Если система не подвер-

                                                                        



 

жена влиянию событий, происходящих в другой системе, то в ней могут 
происходить независимые события такого характера, что принятие ре-
шений экономическими агентами в этих системах не зависит от того, 
что происходит в соседних экономических системах22.  

Что касается нелокальности, то под последней мы понимаем наличие 
четких (если угодно – жестких) причинно-следственных связей между 
принимаемыми решениями и условиями, при которых принимаются 
эти решения даже тогда, когда об этих условиях и их причинности при-
нимающие решения не знают. Взаимодействие в нелокальных системах 
есть процесс последовательного распространения от агента к агенту, т.е. 
агенты могут взаимодействовать лишь путем непрерывной передачи от 
одного к другому. Речь идет о причинно-следственных связях следую-
щего порядка. Во-первых, субъект принимает решение на основе учета 
мнений других субъектов (как конкурентов, так и партнеров, менедже-
ров и проч.), во-вторых, субъект принимает решение, исходя из нали-
чия общей для всех субъектов рынка причине (например, их принад-
лежности к одной бизнес-группе, классу, «команде» в самом широком 
смысле этого слова)23, в-третьих, наличие общей задачи или условий 
и т.д. Кроме того, на принятие решений влияют природные, климати-
ческие, погодные и тем более психофизиологические, социально-
политические, технико-технологические и прочие факторы и условия. 
Нелокальность характеризуется наличием четкой устойчивой причинно-
следственной связью между двумя рядом стоящими или удаленными 
событиями. Таковыми могут выступить наиболее примитивно погода и 
урожайность, цены и прибыль, цены и рентабельность производства, 
цены и затраты, цены и выбор продукта, цены и численность предпри-
нимателей, доходы и рынок, трансакции, расстояние до рынка сбыта, 
наличие конкурентов, стратегии конкурентов, сырье, рабочая сила, 
транспортные и иные коммуникации, политическая конъюнктура и 
т.д. – все то, что учитывается в так называемых экономических моделях 
и что формализовано в последних.  

Конечно, всякий предприниматель при принятии решений имеет 
в виду признаки рынка, т.е. его конъюнктуру. Но конъюнктура для биз-
неса – это все равно что тяготение для всякого материально-
вещественного объекта во Вселенной, т.е. это всеобщее условие. По-
этому присутствие конъюнктуры – обязательное условие. Но только 
в условиях нелокальности. (Заметим, что в условиях локальности  
конъюнктуры нет как таковой, т.к. люди работают вне ее.) Иными сло-
вами, при нелокальности в принятии решения признается всякая форма 
взаимодействия одного экономического агента с другими; передача ин-

                                                                        



формации или формирование самой связи достигается путем последова-
тельного воздействия (а также взаимодействия) одного на другого; здесь 
нет «безагентного пространства»; пространство заполнено агентами, ко-
торые в условиях нелокальности воздействуют друг на друга и таким 
путем информация (воздействие) от первого к последнему происходит 
через предыдущего (предыдущих)24.  

Итак, на основании обобщения практики мы пришли к выводу 
о существовании двух базовых состояний для экономики: локальности 
и нелокальности. Однако ближайшее рассмотрение указанной бинар-
ной пары (в некотором смысле можно говорить об альтернативности) 
состояний экономики позволяет утверждать, что существует также и 
третье состояние – мезолокальности. Мезолокальность само по себе 
представляет переходную стадию/фазу от локальных систем к нело-
кальным. Оно не носит стационарного характера, а представляет фазу 
встреч, контактов локальных систем и формирование ими интегриро-
ванной системы. Поскольку же новая интегрированная система, кото-
рая оказывается первой нелокальной, как правило, оказывается 
«меньше» суммы локальных, то на ее периферии образуются нело-
кальные маргинальные системы, которые стремятся отторгнуться от 
новой интегрированной системы и образовать самостоятельные. Неко-
торым это удается, другим же нет. Одни подпадают под влияния но-
вых локальных и интегрированных систем, другие сами колонизируют 
такие системы. Но все это происходит в рамках эволюции локальных 
систем в нелокальные. Локальность – первоначальное базисное состо-
яние экономики, когда различные экономические агенты существуют 
независимо друг от друга; они даже не знают о существовании друг 
друга (или другого иного, чем они сами). Поэтому всякое созданное 
ими есть независимое событие. При этом всякое создаваемое ими     
независимое событие есть независимонезависмое25, т.е. абсолютно неза-

                                                                        



 

висимое. Оно также есть случайное. Это случайное отличается тем, что 
его невозможно агрегировать, но можно генерировать путем взаимодей-
ствия множества независимо случайных. Но когда происходит контакт 
локальных систем, то происходит интегрирование имеющихся в них со-
бытий, в т.ч. случайных, которые становятся зависимослучайными, 
т.к. прежде были независимонезависимыми. Фундаментальное отличие 
нелокального от локального заключается в том, что в первом создание 
нового происходит в результате передачи всякого последовательно от 
одного экономического агента другому либо в результате образования 
особого свойства, характерного для поля, поэтому нечто появляется у 
агента потому, что его ему передал (каким-либо способом) предыдущий 
агент или же агент, который был инициатором нововведений. (В ло-
кальных же системах всякое событие есть независимонезависимое или 
независимослучайное, которое получается не путем передачи от одного 
агента к другому и не путем их связей и взаимного воздействия, а само-
стоятельно и независимо. Поэтому полученные в таком случае случай-
ные события не агрегируются. Они независимонезависимые.) Но пере-
дача сигнала от агента к агенту может происходить не в результате пря-
мого контакта или от точки к точке как в нелокальных системах и что 
характерно для нелокальности, а в результате причастности к некоторой 
совокупности, ассоциации путем ассоциированности и ассоциирован-
ного сосуществования. Речь идет о таких свойствах экономических 
агентов, которые выделил в свое время Й.Шумпетер, введя понятие 
«роевидный характер»; их же описывали предшественники его пред-
ставлений. Смысл этих свойств заключается в том, что экономические 
агенты, не взаимодействуя с другими прямо и непосредственно, прихо-
дят к тем же решениям, что и другие. При этом прямого контакта, т.е. 
обмена информацией между ними не происходило и не происходит. 
В целом они вырабатывают это новое не путем заимствования его у 
другого (других), а собственным путем. Такие события мы называем неза-
висимозависимые и случайнонеслучайные, т.к. они создаются в результате 
сосуществования независимых агентов. Агенты, хотя и независимы фор-

                                                                        



мально, но оказываются в общем континууме условий существования, ко-
торый побуждает их получать такие же результаты (создавать такие же со-
бытия), которые вырабатывают их собратья-агенты, с которыми они 
напрямую не состоят в контакте, т.е. несвязаны. Это состояние, занимаю-
щее промежуточное положение между локальностью и нелокальностью, 
мы называем мезонелокальность, т.е. промежуточное состояние превраще-
ния локальности в нелокальность. Его отличие заключается в том, что 
экономические агенты, будучи формально независимыми друг от друга, 
т.е. не подвергаясь прямо и непосредственно воздействию один другого, 
создают одинаковые продукты, причем одновременно и независимо. 
Единственное, что их объединяет – общий континуум.  

Состояние локальности/нелокальности может существовать также и 
на уровне принятия решений экономическими агентами. Среди множе-
ства условий, которые способствуют так или иначе принятию решения 
экономическим агентом следует выделить случайные (абсолютно слу-
чайные, независимонезависимые, независимослучайные), условно слу-
чайные (или неполно случайные или зависимые случайные) и детерми-
нированные (или зависимозависимые, зависимонезависимые)26.  

В системе локальных экономик важным явлением, как уже отмеча-
лось, выступают случайные события и случайности. По нашему мне-
нию, есть несколько классов случайных событий. Первый – Великая 
Случайность – такое событие, которое и принципиально непредсказуе-
мо, и принципиально независимо, и принципиально не связано с 
предыдущим и последующим. По-видимому, к классу Великой Случай-
ности следует отнести так называемый Большой Взрыв, когда зароди-
лась Вселенная. До нее ничего не было. Она родилась из ничего и ни-
чем не обусловленной. Поэтому она есть сама себя создавшая. По-
видимому, к данному классу можно будет отнести также и известный 
Атропный принцип. Сам по себе Большой Взрыв не предполагал 
«слежки/наблюдения за собой». По-видимому, последний признак по-
явился сам по себе и выступил своеобразной, если не альтернативой, то 
атрибутом Большого Взрыва. По-видимому, в экономике события тако-
го ранга нет27. Второй класс случайного – Гениальная (или Созидатель-
ная) Случайность – такое событие, которое и непредсказуемо, и неза-
висимо, и т.д., но которое созидает всякое следующее, т.е. оно содержит 
в себе последующее и, таким образом, связано с последующим. К дан-
ному классу событий в экономике следует отнести в первую очередь 
рождение локальных экономических систем. Сам факт появления     
признаков жизни одновременно и во множестве мест планеты следует 
признать событием случайным. Таким же уникальным и случайным 

                                                                        



 

следует назвать образование экономик28. Но поскольку это уникальное 
событие и к тому же ведущее к масштабным изменениям, то мы квали-
фицируем его как Гениальное/Созидательное Случайное. По-видимому, 
такую же функцию выполняют обмен, распределение, неиндивидуаль-
ное потребление. Согласно предыдущим положениям обмен как собы-
тие появляется, во-первых, в условиях локализации экономики, 
т.е. наличия множества локальных – независимых – экономик, во-
вторых, одновременно и независимо во множестве локальных эконо-
мик, в-третьих, формирует экономику как реальное явление, т.е. как 
социальный феномен жизни. Третий класс – Случайная Случайность – 
событие (-я), которое (-ые) отличается (-ются): (1) одновременностью, 
т.е. случайные события могут рождаться одновременно и, следователь-
но, их может быть несколько или даже много, (2) независимостью, 
т.е. невозможностью одного события оказывать влияние на другое, (3) 
невозможностью иметь общее происхождение, т.е. «общую причину», 
«одного родителя» – событие, которое произошло достаточно давно, 
чтобы оказать влияние на поведение субъектов в настоящем и будущем, 
невзирая на расстояние, возраст и прочие параметры, (4) его появление 
(причину) «определяет» предрасположенность к реализации определен-
ного результата», который связан с непредсказуемостью (а не с «неожи-
данностью») в силу того, что результат не был (и не мог быть) обуслов-
лен никакой причинно-следственной цепочкой связей, а представляет 
собой «чистый акт творения». Таким образом, этот класс случайности, 
во-первых, непредсказуем, во-вторых, не может быть предугадан, 
(т.к. он до своего возникновения не существовал и не существует и, как 
говорят, он не был необходим, как например, та же речь для человеко-
образных, т.к. имея соответствующую структуру горла и мозга такое су-
щество непременно заговорит, а если оно имеет мозг с такой структу-
рой, то непременно начнет думать и не по-собачьи), в-третьих, не обу-
словлен никакой цепочкой причинно-следственных отношений. Она 
(случайность) есть абсолютно новое, т.е. это новый мир.  

Таким образом, случайное является важнейшим событием в системе 
локальных экономик. (Кстати, в нелокальных оно либо невозможно во-
обще, либо лишь в статусе случайнозависимого или зависимослучайно-
го.) Оно есть их продукт и одновременно их же творец, т.е., с одной 
стороны, локальные экономические системы рождают (можно даже 
утверждать, что только они способны рождать) случайное, но, с другой 
стороны, случайное является своеобразным «могильщиком» локальных 
систем, т.к. переводит их в интегрированные или объединенные со все-
ми подобающими последнему признаками. 

                                                                        


