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2.1. Сущность и формы общественного генезиса1 
А.П. Петров  
 
Процесс создания человеком искусственной природы, начавшись 

с возникновения земледелия и скотоводства, с самого начала зависел 
исключительно от внешних, географических и климатических 
условий и только с укреплением материальных возможностей 
человека началось расширение зон земледелия и скотоводства, их 
конвергенция, возникновение и развитие ремёсел (а затем и 
промышленности) и, как следствие, постепенное обретение 
относительной самостоятельности по отношению к природе. 

Создание этих первичных рукотворных зон сопровождалось 
формированием общностей людей, связанных в целостный организм 
общей жизнедеятельностью на определённой территории – начался 
интенсивный процесс возникновения и формирования человеческих 
сообществ, называемый этногенезом, который можно определить 
как процесс становления человеческих сообществ, объединённых 
общей жизнедеятельностью в конкретных географо-климатических 
условиях (в конкретном ландшафте), который представлял собой 
тождество противоречивых процессов: создание человеком 
искусственной природы (антропогенного ландшафта) и 
одновременное приспособление человека уже к ней, а не к природе как 
таковой.  

До момента выхода человека из гомеостаза с природой его 
развитие определялось внутренним противоречием природа-
человек, т.е. процесс филогенеза происходил у предчеловека в форме 
его эволюционногоприспособления к среде, как у животных. Этот 
процесс оставил своим следствием расовые различия, возникшие у 
популяций, проживавших в разных географо-климатических зонах. 

Новый процесс, процесс этногенеза детерминирован новым 
внутренним противоречием, сменившим прежнее, теперь уже между 
человеком и создаваемой им искусственной природой. Этногенез 
начался в условиях полного отсутствия антропогенного ландшафта и 
по этой причине на формирование этносов и их качеств 
существенное влияние оказали природные условия, географические и 
климатические. Поскольку процесс создания искусственной природы 
происходил под сильным давлением природно-климатических 
условий и в значительной мере определялся ими, то это проявилось в 

                                                                 
1
Данный текст основан на анализе и выводах, изложенных в книге: Петров А.П. «Субстанциональный 

монизм как диалектика материального и идеального и основополагающий принцип саморазвития 

реальности». – М.: Онто-Принт, 2018. 
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форме возникновения у человеческих сообществ, обитавших в 
разных географо-климатических зонах, различных форм 
общественно-хозяйственных отношений, а также разных качеств, как 
индивидуальных, так и коллективных – т.н. этнических признаков.2 

Затухающий процесс филогенеза сформировал те этнические 
качества, которые выступают как различные морфологические 
признаки этносов. 

Пришедший ему на смену процесс этногенеза создал те качества 
этносов, которые предстают как их этнические качества- 
культурные, этические, ментальные, хозяйственные 
(экономические) и социальные – проявляющиеся в 
жизнедеятельности и отражённые и закреплённые в этническом 
сознании (и общественном и, как следствие, индивидуальном). 

Таким образом, расовые морфологические признаки есть 
результат эволюционного приспособления человека к природе (в т.ч. и 
создаваемой искусственной), а этнические признаки – следствие 
процесса создания искусственной природы и приспособления уже к ней, 
результат саморазвития субстанции3 человек в процессе создания им 
искусственной среды обитания. 

Как следствие, филогенез в биологической форме прекратился, 
имея своим результатом закрепление расовых морфологических 
признаков. (Остаётся открытым вопрос о возможных генетических 
изменениях человека в новых условиях – в условиях созданной им 
искусственной природы. Отрицать возможность таких изменений, 
значит сойти с позиций диалектики, поскольку искусственная среда 
также непостоянна, она изменяется, приспосабливается человеком к 
своим нуждам. Очевидно, что такие изменения, облегчая жизнь 
человека, тем самым устраняют необходимость в некоторых 
защитных и приспособительных механизмах, появившихся в 
результате предшествующей эволюции. Одновременно возникают 
условия, с которыми человек не сталкивался в своём природном 
развитии. Как это сказывается на человеке – вопрос естественных 
наук и дополнительных исследований). 

Как мы отметили, с началом создания искусственной природы 
развитие человека сменило свою форму и из формы филогенеза 
перешло в форму этногенеза, в результате которого появились 
человеческие сообщества, приспособившиеся к жизни путём 
создания искусственной среды обитания в конкретных географо-
                                                                 
2
 На основании огромного эмпирического материала процесс этногенеза в общем виде достаточно подробно 

исследован Л.Н. Гумилёвым. Несмотря на то, что его работы далеко не бесспорны, в них есть много 

рациональных моментов. 
3
 Вернее, субстанций – сообществ людей, занятых совместной деятельностью на определённой территории и 

отличающих себя от других сообществ. 
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климатических условиях. 
То есть процесс этногенеза характеризует этнические 

сообщества со стороны их внутренней тождественности, общности, 
сформировавшейся под влиянием и внешних, и внутренних 
противоречий, которые возникали и разрешались в особенных для 
каждого этноса формах. 

По этим причинам каждый этнос уникален, его этнические 
качества – это его особенное, заключающееся в особенностях 
жизнедеятельности по созданию конкретного антропогенного 
ландшафта (искусственной среды обитания, искусственной 
природы) в конкретных природных условиях, что имеет следствием 
конкретные же хозяйственные (экономические) и общественные 
формы. В процессе этногенеза материальная сторона 
жизнедеятельности отражается в самосознании этноса и т.о. 
формируется его этническое самосознание (т.е. идеальное, которое 
неотделимо от материального, условий жизни), в свою очередь 
влияющее на материальную деятельность этноса. 

Этнос, сформировавшийся вследствие действия рассмотренных 
факторов, ощущает себя как целое и это ощущение (которое является 
следствием материально-идеальных процессов жизнедеятельности 
этноса, отражённых в сознании этноса и его членов) определяет 
границу, отделяющую его от других подобных человеческих 
сообществ. 

Т.о. особенное этническое бытие – и материальное, и идеальное – 
объединяет этнос в единое целое, отождествляет его внутренние 
процессы и структуры и потому внутри этноса это особенное по 
отношению к нему самому выступает уже в форме всеобщего, 
характерного только для этого этноса. Такая этническая 
тождественность прочнейшим образом закрепляется в самосознании 
как этноса, так и его членов и противопоставляет этнос другим 
этносам. 

Но процесс этногенеза как диалектически протекающий процесс 
внутри себя также и отрицает отмеченную тождественность, что 
проявляется в форме внутренней дифференциации этноса, как 
формирование групп людей, объединяемых общим участием в каком-
либо внутриэтническом процессе (например, одной деятельностью). 
Вследствие наличия таких процессов этнос как общность внутри себя 
дифференцируется на группы людей (слои, классы, касты, сословия и 
т.п.), характеризуемых общностью деятельности и положением в 
сообществе. 

Процесс внутренней дифференциации этноса есть уже процесс 
социогенеза, процесс внутреннего усложнения этноса и 
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возникновения его социально-иерархической структуры. Процессы 
социогенеза ускорялись тем обстоятельством, что небольшие 
кровно-родственные общности были не в состоянии производить 
приспособительные изменения природы, масштаб которых 
постоянно возрастал и по этой причине человеческие сообщества 
стали увеличиваться численно. 

Весьма важным является вопрос о соотношении этногенеза и 
социогенеза. До сих пор мы рассматривали эти процессы, в основном, 
со стороны эмпирии, явления и, прежде чем ответить на заданный 
вопрос, обобщим сказанное выше, для чего напомним какова 
сущность и соотношение категорий общего, единичного и 
особенного.4 

«Всеобщее (общее) – внутренняя тождественность субстанции, 
снимающая в себе все определённости (отрицательности, 
противоречия) и выступающая как результат движения субстанции.  

Единичное – внутренняя отрицательность субстанции, 
предстающая как иная, отрицающая сторона тождественности, 
побуждающая к изменению и возникновению новых форм 
субстанции… 

Особенное – отношение опосредствования между всеобщим и 
единичным, между тождественностью и отрицательностью». 

Таким образом, процессы отождествления, обобщения, 
становления есть процессы создания целого, в котором особенное и 
единичное, актуально существуя, детерминируются общим. Общее 
посредством особенного определяет, что из возникающего 
единичного жизнеспособно и допускается к существованию. 

Процессы же, выражающие внутреннюю отрицательность 
субстанции, её способность к самодвижению, дифференцируют 
субстанцию, усложняют её внутреннюю структуру и внутренние 
процессы. Постоянно возникающее единичное пройдя сито отбора 
общим и особенным, дополняет и усложняет общее, которое, тем 
самым, также изменяется. 

Процесс этногенеза, имеющий основанием процесс создания 
искусственной природы, представляет собой возникновение и 
движение целого, этноса. Он отождествляет (снимает) в себе 
внутриэтнические потенции и процессы и как таковой является 
детерминирующим фактором, стабилизирующим внутренние 
колебания процесса движения и объединяющим части в целое. 

Процесс социогенеза как реализация потенции отрицания внутри 
процесса этногенеза имеет результатом внутреннюю 

                                                                 
4
Петров. «Субстанциональный монизм…». С.106-107. 
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дифференциацию, усложнение этноса, что, в свою очередь, влияет на 
этнос в целом. 

Однако, истина заключается в том, что в действительности нет 
двух разных процессов. И процесс этногенеза, и процесс социогенеза 
это, по сути, единый диалектический общественный процесс, 
предстающий и в диалектике объективного (реальности), и, 
соответственно, в диалектике субъективного (мышлении) с разных 
своих сторон – тождественности (объединения частей в целое, 
становления общего) и отрицательности (дифференциации, 
внутреннего усложнения). Единство отмеченных сторон объясняется 
тем, что они могут существовать только как стороны одного целого – 
субстанционального процесса объективной действительности, 
развивающегося человеческого сообщества. 

Итак, вопрос о соотношении этногенеза и социогенеза решается 
таким образом, что этногенез, представляющий процесс 
общественного развития со стороны тождественности, 
формирования целого является по отношению к социогенезу 
детерминирующим общим. Социогенез, представляющий собой 
внутреннюю дифференциацию общества (этноса), соотносится с 
этногенезом как особенное и единичное (что предстаёт в форме 
индивидов, а также небольших групп индивидов) с общим. 

При рассмотрении соотношения всеобщего (общего), особенного 
и единичного также отмечалось, что «в иерархии субстанциональных 
форм всегда можно определить категории общего, особенного и 
единичного, которые, в зависимости от иерархического уровня 
меняют свою форму – из общих становятся особенными, из 
особенных единичными и наоборот». 

Это значит, что, сделав, в свою очередь, процесс социогенеза 
предметом отдельного анализа в нём также можно определить 
общее, особенное и единичное, а, следовательно, тождественность и 
отрицательность как процессы становления целого и, одновременно, 
дифференциации, усложнения. Но не будем углубляться в эту весьма 
сложную тему. 

Определив в общем, абстрактном виде соотношение процессов 
этногенеза и социогенеза конкретизируем формы, в которых они 
существуют.  

Процесс этногенеза основан на создании искусственной природы 
(и неотделим от неё), которая, по мере её развития и усложнения и 
превращения природного ландшафта в антропогенный, оказывает, в 
свою очередь, адекватное воздействие на процессы этногенеза и 
социогенеза. 

Во-первых, по мере развития и усложнения искусственной 
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природы она предоставляет человеку всё более и более 
возможностей для удовлетворительного, а затем и всё более 
удобного существования. По этой же причине человек становится всё 
более независимым от внешней природы. Как следствие потенциал 
внешних противоречий с природой и внутренних противоречий с 
искусственной природой ослабевает и процесс этногенеза 
замедляется, а на определённом уровне развития искусственной 
природы останавливается (или почти останавливается). 

В-вторых, вследствие развития и усложнения искусственной 
природы происходит её унификация в зонах обитания разных 
этносов и, следовательно, этногенез в них также унифицируется и 
т.о. процессы этногенеза теряют свою особенность по отношению к 
разным этносам. Т.е. фактор создания искусственной природы на 
разные этносы начинает действовать одинаково и потому в качестве 
определяющего их разные качества может уже не рассматриваться.  

Можно сделать общий вывод, что по мере развития и 
усложнения искусственной природы и создания человеком 
антропогенного ландшафта (ноосферы) эти факторы 
унифицируются и, как следствие, процессы этногенеза приобретают 
обратную тенденцию – к замедлению и полной остановке.5 
Одновременно вследствие резкого роста численности этнических 
сообществ и, соответственно, появления в них новых видов 
деятельности и общественных функций значительно 
активизируются процессы внутренней дифференциации сообществ, 
то есть – процессы социогенеза. 

Значительно усилившийся и ускорившийся процесс внутренней 
дифференциации сообществ как рефлексия их внутренней 
отрицательности должен диалектически дополняться процессом 
отождествления, становления целого. Логика же развития 
действительности, рассмотренная выше, показывает, что процесс 
отождествления в форме этногенеза практически завершился. Но 
процесс общественного развития не может осуществляться без 
постоянного становления целого и, значит, процесс отождествления, 
обобщения как таковой принципиально не может завершиться. 

И этот процесс совершается, но уже в другой форме – в форме 
                                                                 
5
 Этот общий вывод, однако, не элиминирует того обстоятельства, что в условиях революционных 

изменений общества, которые могут привести кзначительной деградации материальных условий его 

жизнедеятельности (т.е. резкому изменению одной из сторон противоречия человек-искусственная 

природа), способны возникнуть процессы, близкие по своей сути к процессу этногенеза. В этносах, 

входящих в общество, могут инициироваться парагенетические процессы, приводящие к определённому 

изменению этнических качеств, некоторому усилению или, напротив, ослаблению этноса. 

Парагенетическими эти процессы являются потому, что основной процесс этногенеза, сформировавший 

этнос, уже завершился. К тому же процесс этногенеза занимает длительное историческое время, а 

революционные процессы (и вызванные ими парагенетические процессы) исторически кратковременны. 
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возникновениянаций как объединений разных этносов (условно 
можно назвать этот процесс нациегенезом или 
нациестроительством). В этих, теперь уже национальных 
сообществах, национальным (всеобщим) самосознанием обладает 
только этнос, являющийся объединяющей основой нации, 
доминирующим этносом. Этносы же, имеющие подчинённое по 
отношению к нему положение, сохраняют почти неизменным 
этническое самосознание. И это объяснимо – доминирующий этнос 
распространяет свою деятельность на всю подчинённую территорию, 
другие же этносы остаются, в основном, в прежнем ландшафте и в 
значительной мере сохраняют исторические формы своей 
жизнедеятельности. 

По мере развития искусственной природы и распространения её 
на все географо-климатические зоны и на территории проживания 
разных наций искусственная природа всё более и более 
унифицируется и процесс отождествления, создания общего целого 
переходит в новую форму – глобализацию, становление единого 
человечества. 

Скажем ещё несколько слов о глобализации. 
Маркс исследовал высшую, каноническую, совершенную форму 

современного ему капитализма – капитализм частной свободной 
конкуренции. Но он уже отмечал дальнейшую трансформацию этой 
формы и зарождение новой формы капитализма – акционерного 
капитализма. 

Акционерный капитализм достиг своего расцвета в конце 19-
начале 20 века и совершенно неизбежно, в соответствии с 
диалектикой развития, конкретизированной в форме законов 
конкуренции и концентрации производства, перерос в новую форму, 
которую Ленин определил как государственно-монополистический 
капитализм, империализм – высшая стадия капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм достиг своего 
предела во второй половине 20 века и начался процесс перехода его в 
новую форму – надгосударственный транснациональный 
капитализм, что не совсем верно называют глобализацией. 

Следуя принципу субстанционального монизма нетрудно 
увидеть, что истинная глобализация есть особенное, которое 
характерно для человеческого сообщества, по отношению к 
всеобщему – принципу субстанционального саморазвития, 
объемлющему всё сущее. С этой точки зрения глобализация есть 
объективный субстанциональный процесс, заключающийся в 
становлении единого человечества. Возникновение же новых форм 
надгосударственного, транснационального капитала есть форма 
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глобализации собственно капитала, а не человечества в целом. Но 
глобализация капитала оказывает сильнейшее воздействие на 
процесс глобализации человечества и это очень тревожный признак. 

Принцип субстанциональности, проявляющийся в саморазвитии, 
осуществляемом через снятие предыдущего противоречивого 
состояния и возникновении качественно нового, также 
противоречивого состояния, имманентно предполагает действие 
законов концентрации и централизации в разных их формах (каждое 
снятие сохраняет в новой форме качественные и количественные 
стороны снимаемого и этот процесс продолжается далее), что 
необходимо имеет следствием соответствующие процессы в 
реальности. 

Внутренние противоречия необходимо направляют развитие в 
сторону возрастания материальных и идеальных потенций 
сообществ – сообщества растут количественно и развивают свои 
материальные и идеальные (познавательные, культурные, 
нравственные и т.д.) возможности. 

Внешние противоречия (к которым относятся, например, 
противоречия между разными странами) имеют своим следствием 
подчинение слабых сообществ более сильным, вхождение в сферу их 
влияния, либо уход таких сообществ с исторической сцены. В 
результате возникают региональные, а затем и глобальные сферы 
влияния наиболее сильных государств (либо их объединений, в 
которых обязательно есть всеми признаваемый лидер, главенство 
которого определяется как экономическими факторами 
(материальное), так и способностью навязать своё видение мира 
(идеальное) другим субъектам геополитики). 

Но с возникновением сфер влияния процесс глобализации не 
заканчивается, он исторически неизбежно ведёт далее – к 
объединению человечества в единое сообщество. И определяться 
этот процесс будет тем союзом государств, которыи  будет иметь 
бо льшую силу, как материальную, так и идеальную (знание – как 
понимание происходящих процессов, и идеологию – как 
использование этого знания в своих интересах). Причём роль 
идеального (и в форме знания, и в форме идеологии) в дальнейшем 
будет только возрастать. 

Сейчас материальная сила пока на стороне Запада и 
глобализация имеет форму, соответствующую господствующим на 
Западе общественным капиталистическим отношениям, которые 
детерминируются, в свою очередь, надгосударственным финансовым 
капиталом. Но форма глобализации может быть и другой, 
гуманистической, в интересах не исключительно финансового 
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капитала, а всех людей, что зависит от того, какая доминирующая 
сила в дальнейшем будет определять направление и содержание 
процесса глобализации. 

Западный финансовый капитал ещё не подчинил себе полностью 
все страны мира, хотя и обладает огромным влиянием на мировые 
процессы. Сопротивление ему нарастает, и это гуманистическое 
действие даёт оптимистическое основание надеяться, что ещё далеко 
не «конец истории». Тем более, что на наших глазах вырастает новый 
мировой лидер, Китай, который фактически уже на равных ведёт 
разговор с западным центром силы, более того, перехватывает 
инициативу в постановке повестки дня будущего, и к которому 
склоняется всё больше стран мира6. 

Главные события, которые определят судьбу человечества, 
впереди, а потому будем завидовать нашим потомкам и напутствуем 
их словами Ф.И. Тютчева – «Блажен, кто посетил сей мир в его 
минуты роковые! Его призвали всеблагие как собеседника на пир». 
Как со-беседника, как равного в деяниях, как активногосубъекта, 
постараемся же оправдать надежды всеблагих… 

Подведём итог. 
На основании проделанного анализа можно сделать 

обобщающий вывод – этническое, национальное, глобальное (и 
соответствующие формы сознания) по отношению к социальному, 
классовому, групповому (и их формам сознания) выступает как 
отождествляющее, объединяющее (общее) по отношению к 
отрицающему, дифференцирующему (особенному, ограниченному, а 
в отношении малых социальных групп и единичному).7 

Т.о. анализ, проведённый с точки зрения субстанционального 
монизма, логически приводит к выводу, что с субстанциональной 
точки зрения человек как субстанция развивается посредством двух 
взаимосвязанных процессов: 

– изменения внешнего окружения, создания и дальнейшего 
развития искусственной природы. Главным содержанием этого 
субстанционального материально-идеального процесса является 
возникновение человеческих сообществ, развитие которых проходит 
ряд форм – этногенез, нациегенез и глобализацию. 

                                                                 
6
 Надо отметить, однако, что противостояние Китая с Западом и стремление его к мировому доминированию 

не следует воспринимать с чрезмерным оптимизмом, поскольку декларируемый китайским руководством 

т.н. «социализм с китайской спецификой» слишком густо замешан на китайском этническом самосознании, 

высокомерно относящимся ко всему не-ханьскому. Афишируемые китайцами общечеловеческие интересы 

есть не более, чем средство достижения собственных целей, по крайней мере в ближайшей перспективе. 

Впрочем, не будем забегать впереди лошади истории. 
7
 Диалектическая связь между общим, особенным и единичным или, другими словами, между целым и 

частями определена так, что целое детерминирует свои части; части же, в свою очередь, формируют целое и 

потому, при определённых условиях, способны изменить целое. 
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– одновременным приспособлением человека и его сообществ к 
создаваемой искусственной природе посредством внутренней 
дифференциации и усложнения сообществ, что проявляется в форме 
социогенеза. 

Главную роль в возникновении и развитии сообществ людей 
играют связи (отношения) между людьми, как индивидуальные, так 
и общественные (групповые), которые, в свою очередь, 
определяются формами жизнедеятельности, а также содержанием и 
формами отражения процесса жизнедеятельности в общественном и 
индивидуальном сознании, т.е. и общественным, и индивидуальным 
идеальным. 

Во взаимодействии и взаимовлиянии этих двух процессов и 
происходит развитие субстанции «человек», которая на разных 
исторических этапах предстаёт в формах, соответствующих уровню 
развития процесса. 

С гносеологической точки зрения такое саморазвитие есть 
результат существования противоречия между материальным 
(искусственной природой) и идеальным (отражёнными в 
индивидуальном и общественном сознании материальными 
формами деятельности и отношениями между людьми, а также 
между людьми и внешним миром), которое периодически 
разрешается в смене общественных форм, приходящих в адекватное 
соответствие с актуальными материальными возможностями и 
потребностями человека. В развитии и разрешении отмеченного 
противоречия нельзя априори однозначно выделить доминирующую 
сторону, оба момента активно влияют друг на друга, рассмотрение 
должно быть конкретным. Но бесспорно, что в активной, 
революционной фазе изменения общественных отношений, 
идеальное как понимание, осознание новых целей и видение путей 
их достижения, играет решающую роль. Овладевая массами это 
идеальное становится материальной силой. Указанное противоречие, 
рассматриваемое с деятельностной стороны, в марксизме предстаёт 
как противоречие между производительными силами и 
производственными отношениями. 

Принцип субстанционального монизма настоятельно требует 
рассматривать человеческие сообщества как субстанции – 
саморазвивающиеся структуры, принципом движения которых 
является постоянное возникновение, развитие и разрешение 
противоречий между материальной и идеальной сторонами 
субстанции, между материальными условиями её 
жизнедеятельности и идеальным отражением этих условий в 
мышлении людей, что проявляется в возникновении объективного 
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идеального, т.н. общественного сознания, и формирования 
общественных отношений (которые должны соответствовать 
материальным условиям жизнедеятельности) в соответствии с этим 
идеальным. 

Вывод из сказанного таков, что, во-первых, каждое общество, 
развиваясь в своих особенных географо-климатических условиях и 
конкретном окружении других обществ, необходимо имеет свои 
особенные и единичные условия жизнедеятельности и, 
соответственно, внешние и внутренние противоречия, которые 
формируются под влиянием отмеченного всеобщего принципа. Как 
следствие, каждое общество имеет не только общие для всех 
сообществ, но и свои особенные и единичные признаки – это 
необходимый результат процесса субстанционального развития 
обществ. 

Во-вторых, как общее влияет на особенное и единичное, 
детерминируя в значительной степени процесс развития стран мира 
как процесс отождествления (глобализации), так и особенное и 
единичное (в виде суверенных государств) способно оказывать 
значительное влияние на общее (процесс глобализации), определяя 
формы, в которых последнее реализуется. 
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