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альной комплементности (социал-комплементариз-
ма). Его использование позволяет через новые 
системные механизмы социального комплемен-
тирования более действенно влиять на повы-
шение связности, сложности и потенциальной 
эмерджентности систем социума.

Социальное комплементирование принци-
пиально подвижно;  его изменчивость онтоло-
гически связана со сверхсложной картиной веч-
но переходного движения всеобщей (тотальной) 
мета-системы отношений. Даже временно до-
пускаемый вынужденный отход от позиции не-
прерывного разумного (общенаучного, истинно 
«всесоциологического») учета этого постоянно-
го движения, даже эпизодического не учета всех 
отношений «тотального», порождает риск роста 
опасности проявления и нарастающего движе-
ния проблем социального катастрофирования. 
И первопричинными здесь выступают именно 
интегрологические проблемы социального компле-
ментирования.

Интегрологические проблемы связности
при социальном комплементировании

Социальное комплементирование – принци-
пиально интегрологическое направление в жиз-
недеятельности общества. Взаимная дополни-
тельность, комплементность  участников соци-
альных систем дает основания для повышения 
связности и целостности социальных образова-
ний. При этом растет их сложность, что способ-
ствует желаемому росту потенциальной эмер-
джентности и полезности систем. Но одновре-
менно может повышаться риск катастрофиро-
вания усложняющихся систем от даже незна-
чительных как внешних, так и внутренних кон-
фликтных факторов.

«Разумный Мир» представляется как устой-
чивое социальное пространство сложных дви-
жущихся мета-систем, эффективно обеспечен-
ных массовыми  внутренними и внешними ком-
плементными обратными связями.  

Интегрологические аспекты движения, т.е. 
возникновения, сохранения в изменениях и поте-
ри целостности социал-комплементных систем 
(СК-систем) слабо изучены даже на самом общем 
уровне. 

Интегрологические аспекты возникновения це-
лостности СК-систем связаны с вопросами:

– возникновения потребностей в самом си-
стемном социальном комплементировании; 

– проблем подготовки к системному социаль-
ному комплементированию; 

– проблем оценки готовности к переходу в со-
стояние СК-системы;

– проблем оценки первичных состояний со-
вершенствуемой СК-системы.

– проблем создания СК-систем с требуемой 
целостностью.

Интегрологические аспекты сохранения целост-
ности СК-систем в изменениях состояний диктуют 
исследовательские вопросы:

– проблем преодоления консервативизации 
отношений в среде участников  СК-систем;

–  проблем открытости и гибкости программ 
внутреннего развития СК-систем;

– проблем сохранительного инновационно-
го развития организаций и технологий функци-
онирования СК-систем.

Интегрологические аспекты снижения и поте-
ри целостности (катастрофирования) СК-систем 
связаны с вопросами:

– проблем качества контроля и прогноза со-
стояний самих СК-систем и пространства их 
внешних отношений;

– проблем непрерывного наращивания и со-
вершенствования систем внутренних и внешних 
обратных связей;

– проблем управления развитием или ча-
стичного предотвращения процессов потери це-
лостности (ослабления катастрофирования) СК-
систем;

– проблем анализа последствий катастро-
фирования и разработки эффективных мер по 
ускоренному восстановлению пострадавших 
СК-систем.

 
Метод, меры и механизмы

развития социального комплементирования
Методом строительства и развития СК-систем 

выступает комплексно и всепроникающее ис-
пользуемый интегрологический принцип соци-
ал-комплементаризма  [4], [5], [7]. Нация будуще-
го – в совершенстве системно и комплементно 
организованный народ. Главный потенциал На-
ции – люди, их главный потенциал – организо-
ванность, основа же организованности – прин-
цип социал-комплементаризма. Нация принци-
пиально комплементна, т.к. только народ ком-
плементный способен создать Нацию.

Комплекс мер по обеспечению процессов не-
прерывной системной комплементной социа-
лизации как прямо связан с названными выше 
практическими направлениями интегрологической 
проблематики (идеологическим, методологиче-
ским, организационным, технологическим, ре-
сурсным) развития СК-систем, так и косвенно 
обусловливает создание общей среды поддерж-
ки их существования.
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Меры местного, территориального, нацио-
нального уровней социума в каждом случае кон-
кретны и имеют свои механизмы. 

Основные системные механизмы развития со-
циального комплементирования для каждого 
из уровней структурирования социума страны 
уже были подробно рассмотрены в монографи-
ях автора [4], [6], [7], [8]. Однако, жизнь посто-
янно выдвигает на первый план все новые акту-
альные задачи, решение которых видится на ос-
нове возможностей социального комплементи-
рования. В качестве

примеров, рассмотрим некоторые новые тен-
денции в понимании явлений и механизмов движе-
ния социального и материального капитала. 

Движение социального капитала. Социали-
зация общества, нарастающая во всем мире, есть 
реализация его социального капитала, под кото-
рым понимается способность общества к орга-
низации и самоорганизации различных сооб-
ществ, к их все более успешным совместным 
действиям.
 «Социальный капитал нации (страны)» вце-

лом объединяет формируемые раздельно и на-
ходящиеся во взаимном влиянии «социальный 
капитал гражданского общества нации» и «социаль-
ный капитал государства нации».

Современное всемирное движение наций, ба-
зирующееся на предшествующем двухсотлетнем 
бурном развитии материального капитала (те-
перь все более проблемного), стало все более за-
висеть от развития влиятельного капитала соци-
ального, и при этом основной движущей силой 
выступают именно отношения, эффективно ис-
пользующие возможности социал-комплемента-
ризма.

Комплементность – главный неисчерпаемый 
многосторонний ресурс человечества, самосо-
гласованный с процессом непрерывного совер-
шенствования качества жизни. Эпоха социал-
комплементаризма нации – время полного рас-
крытия возможностей социального капитала, 
особенно в его собственном движении (самодви-
жении) при сниженном  давлении проблем от 
распоряжения материальным капиталом.

В целом социал-комплементаризм нации 
обеспечит всестороннее (в пределе – гармонич-
ное, органичное) взаиморазвитие и взаимовли-
яние социального капитала и капитала матери-
ального. После имевших место в прошлом по-
пыток чередования длительного влияния и до-
минирования каждой из сторон капитала на-
ции (материального или социального)  настанет 
преобладание гуманитарного начала. Постепен-
но из двух видов капитала нации ведущим ста-
нет социальный капитал (например, в экономи-

ке потребления это будет все больше выражать-
ся через доминирование задающего социально-
го спроса, требования для возможного матери-
ального предложения, удовлетворения).
 Социал-комплементаризм улучшит и 

структурирование политики как новой. компле-
ментной политической системы и политики нации 
с ее взаимно дополняющими в действиях сторо-
нами:

– политикой системы государства («Г-политика» 
административных органов и особо крупных, 
парламентских политических партий) и 

– политикой системы гражданского общества 
(«ГО-политика» разнообразных влиятельных ор-
ганизаций и непарламентских политических 
партий).
 Прогрессирующее влияние в обществе со-

циал-комплементаризма создаст условия для ле-
чения «социальных болезней», например, после-
довательного преодоления коррупции [12]. 

Нарушения общественной морали и норм за-
кона через договорные нелегитимные (в частно-
сти, коррупционные) взаимные действия, при-
носящие тот или иной вред, изживались и, в 
дальнейшем, будут последовательно изживать-
ся. Наиболее эффективными всегда являются 
меры, основанные на возможностях органич-
ных, а не искусственных отношений в живом 
общественном организме на всех уровнях его 
устройства.

Одно из эффективных перспективных на-
правлений улучшения легитимных и снижения 
уровня распространенности нелегитимных со-
циальных взаимоотношений основано на при-
менении в них органичных возможностей си-
стемной социальной комплементности. 

До сих пор регулярно допускались две глав-
ные социально-стратегические ошибки, на по-
чве чего произрастала коррупция: исключалась 
возможность комплементарности подходов к 
организации гражданско-общественной и госу-
дарственно-политической жизни нации; насаж-
далась и практиковалась конкурентная дискри-
минация между государством и гражданским об-
ществом, отсюда – исключалась взаимная ком-
плементность в их отношениях.

Эффективность и гибкость социального капи-
тала, предполагающего формирование системы 
социального партнерства, развитость коммуни-
каций, навыков полезного комплементного вза-
имодействия, позволяющего мобилизовать и ко-
ординировать деятельность людей, обеспечива-
ющего оперативность передачи информации, 
снижает частоту проявлений отклоняющегося 
поведения, случаев нарушения этических и пра-
вовых норм, недобросовестного отношения к со-
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трудничеству – всего, что питает среду корруп-
ции. Коррупция во всех странах – прямое след-
ствие отсутствия взаимных комплементных уси-
лий государства и гражданского общества, раз-
дельности интересов мира касты разрешающих 
чиновников и мира обращающихся к послед-
ним, вынужденно конкурирующих между собой 
за их разрешения, граждан. 

Определенный опыт устранения условий для 
расширения коррупции накоплен при развитии 
и совершенствовании систем легального полити-
ко-экономического лоббизма, причем именно в тех 
странах, где уже более развита система граждан-
ского общества, есть достаточно свободное уча-
стие граждан в политической жизни и реально 
их право влиять на работу административных 
органов. Фактически лоббизм – развивающаяся 
сторона и форма будущего частно-государственного 
легального комплементирования, позволяющая из-
бегать расширения и даже достигать ослабления 
интенсивности коррупции. 

Лоббизм легально преследует как экономи-
ческие, так и политические цели (обоим этим 
направлениям следует и коррупция, но неле-
гальными методами). 

Основа подконтрольного государству и граж-
данскому обществу лоббизма – те или иные ле-
гальные социальные, политические, этнические 
и другие группы, организации, движения. Важ-
но, что в своей деятельности современные ле-
гальные лоббисты руководствуются официаль-
но принятыми в их среде строгими моральными 
правилами и ограничениями. 

В России близко официальное признание ин-
ститута лоббизма как одного из направлений 
перспективной системы антикоррупционных 
мер. Ожидается ускоренный процесс формиро-
вания усовершенствованной системы этого со-
циального института.

Движение материального капитала 
 Системный комплементаризм дает преодо-

ление проблем монополизации через сотрудни-
чество социального и материального капитала 
в современных кластерах [13], [14]. Пришло вре-
мя нового перехода от простого корпорирования к 
сложному комплементированию, время современ-
ных еще более гибких в отношениях кластеров: 
комплементирующих систем инновационного типа. 
Кластеры – образцовые системные механизмы 
социального комплементирования.

Кластеризация становится сферой, для кото-
рой инновационные финансово-инжиниринго-
вые схемы, информационно-сетевые стратегии, 
образовательные подходы должны обязатель-
но разрабатываться на основе социально-компле-

ментно сопрягаемых естественно-научных, техни-
ческих  и гуманитарных знаний.

До последнего времени главным в структу-
ре кластера упрощенно считалось распростра-
нение инноваций на всю цепочку создания сто-
имости и единое логистическое окно для взаи-
модействия с внешней средой. Теперь очевид-
но, что важнейшим стало создание и поддержа-
ние системной  долговременной социальной потреб-
ности (неразрывно связанной с цепочкой созда-
ния стоимости), системно комплементного логи-
стического окна для взаимодействия с системно 
комплементным для кластера социумом. 

Последние десять лет Межрегиональное обще-
ственное учреждение «Институт инженерной фи-
зики» (ИИФ) организуется и развивается по кла-
стерной схеме как научно-исследовательский 
и образовательный центр, предприятие-лидер 
(«ядро кластера») территориально локализован-
ных в Южном Подмосковье комплементно-свя-
занных специализированных научно-производ-
ственных учреждений, вузов, общественных и 
других организаций, взаимодополняющих друг 
друга в достижении конкретных планируемых 
народно-хозяйственных целей на основе инно-
вационной экономики знаний, складывающей-
ся в устойчивой тесной интеграции с рядом ве-
дущих учреждений науки и образования, пред-
приятий промышленности и общественных ор-
ганизаций в других регионах России и за рубе-
жом. ИИФ – диверсифицированный кластер, в 
котором за счет полезной комплементной взаи-
мосвязи идей на стыках дисциплин и опыта, раз-
ных инновационных решений («экономики зна-
ний»), ресурсов и технологий от разных техно-
логических линий возникает синергетический 
эффект («кластерная синергия»), дающий продук-
ции новую эмерджентность, дополнительное ка-
чество. Инновационный потенциал таких кла-
стеров становится все более гуманитарно обу-
словленным и ориентированным на социальную 
адекватность применяемых инноваций. ИИФ – 
подобный кластер с развитой базовой иннова-
ционной социальной составляющей.
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