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Вступление

Светлое будущее неизбежно.

В каждом человеке живёт стремление к развитию, к совершенству, ко внутренней
гармонии. Люди могут не отдавать себе в этом отчёта, считать это атавизмом
юности, но будучи один раз пробуждённым, это стремление не угасает. Только в
стремлении к совершенству жизнь обретает смысл.

Современность пытается подменить эту страсть, предлагая взамен окунуться в
водоворот потребления и отыскать гармонию в обладании вещами, заглушить тягу
к решению всё более и более сложных задач азартом конкуренции, представить
развитие человека увеличением суммы на его банковском счету, а всё сущее —
товаром.

Этой потребительской концепции под силу усыпить многих, иногда даже
большинство, но не всех. Испившие напиток полноценности, не довольствуются
предлагаемым им суррогатом.

Их подкупают иным. Торжественным или тайным приёмом в число власть имущих,
действительно решающих сложные задачи, действительно имеющих возможность
развиваться и в довесок — средства к безбедному существованию. Но чтобы
попасть в эту небольшую группу, мало иметь тягу и способность к развитию
(впрочем, часто заменяемые рождением в богатой семье). Надо ещё не иметь. Не
иметь совести. Не любить человечество. Не желать сделать весь мир лучше, а
довольствоваться лишь совершенствованием самого себя.

Но частица каждого есть во мне, и частица меня есть в каждом.
Самосовершенствование бессмысленно без совершенствования общества. Один
человек способен взойти на Эверест, но лишь человечество может дотянуться до
звёзд. Мы вместе способны сделать мир лучше, и потому светлое будущее
неизбежно.

Непрерывное совершенствование человека и
общества



Человек — существо социальное. В кооперации он вначале противостоял силам
природы, а затем, — по мере развития общества, — преодолел их. Биологическая
эволюция уступила место эволюции социальной — развитию не вида, но общества.

Общественное развитие нелинейно, в нём без труда наблюдается как прогресс, так
и регресс. Но можно выделить магистральную линию социальной эволюции: всё
большее усложнение общественных отношений, всё большее усложнение
моральных и нравственных, — то есть, историко-культурно сформированных —
норм, определяющих жизнедеятельность общества. Убийство простолюдина в
тринадцатом веке не считалось не только преступлением, но даже зазорным
поступком, а сегодня деятели культуры заботятся о голодающих и беспризорниках
даже в других странах, что было бы немыслимо ещё в прошлом веке.

Общая эволюция социальной системы стремится ко всё большей гуманизации.
Если рассмотреть эту эволюцию в пределе, то в итоге мы получим отношения, в
которых для каждого другие люди важны не менее, а, быть может, даже более, чем
он сам.

Целеполагание

Принципы справедливости

Гражданам со стороны общества гарантируется достойный уровень жизни.
Граждане, в свою очередь, обязаны работать на благо общества.

Человек не является средством обогащения других людей.

Каждому доступна реализация его полезных обществу способностей в той мере, в
которой он желает.

Всем предоставляются равные возможности для реализации своего общественно
полезного потенциала. Общество, посредством государственных механизмов,
обязано стимулировать и помогать реализации потенциала граждан.

Жизнь не сводится к одному только производительному труду.

Познание является не только полезным, но и самоценным.

Никакая информация не является товаром.

Власть над обществом принадлежит всему обществу.



Достойный уровень жизни

Гражданину гарантируется всё необходимое для жизни: полноценное питание,
соответствующее нормам жильё, одежда, предметы гигиены, здравоохранение в
полном необходимом объёме, образование не ниже среднего, и высшее — при
соответствии интеллектуальным требованиям, работа, регулярный отдых и досуг,
доступ к транспорту и средствам связи, в том числе, к интернету, доступ к
общественно важной информации.

Гражданину гарантируется пенсия по старости или по утрате трудоспособности
вдобавок к вышеизложенным гарантиям.

Гражданину гарантируется юридическая и физическая защита со стороны
государства.

Гармония жизни

Качество жизни определяется не только количеством материальных благ, которые
потребляет человек, но и множеством других вещей. Многие из них довольно
тяжело формализуемы, но, тем не менее, интуитивно понятны, если рассуждать в
эмоциональной сфере.

Общество Светлого Будущего с необходимостью должно заботиться о всех своих
гражданах и, потому, максимизировать количество вдохновляющих человека
явлений, минимизируя количество подавляющих.

В первую очередь Общество Будущего должно устранить постоянный стресс, в
состоянии которого существуют почти все наши современники. Обеспечить людям
чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне, чувство собственной
востребованности, чувство братства всех людей. Вызвать гордость за государство, в
котором они живут, и за свою историю. Добиться появления и постоянного
усиления чувства жизненной гармонии.

Баланс между трудом и свободным временем

Профессиональная деятельность человека в идеале должна приносить ему
удовольствие. Но ещё долгое время не получится полностью совместить первое со
вторым.



Кроме того, занимаясь всё своё время только чем-то одним, человек не будет
полноценным. Не только производительный труд, но и творчество, встречи с
друзьями и родственниками, игры и развлечения, чтение книг, походы в театры и
музеи, путешествия, философское осмысление увиденного, прочитанного,
придуманного и многое другое составляют полную гамму человеческого бытия.

Таким образом, нельзя рассматривать человека только как трудящегося на
производстве, — пусть даже довольного своим трудом, — ведь тем самым мы
низводим человека до говорящего орудия.

Напротив, сокращение рабочего дня по мере развития технологий и роста
автоматизации не только не меньшее, но в ряде случаев даже большее благо, чем
наращивание выпуска какого-то товара. Человеку и обществу вредны как полный
отказ от труда, так и чрезмерное сосредоточение на нём.

Информационная открытость общества

Каждый должен иметь свободный и всеобъемлющий доступ ко всей информации,
касающейся деятельности государственных институтов, предприятий и
организаций; профессиональной деятельности их сотрудников; конгрессов в целом
и делегатов в отдельности; доходов и расходов всех граждан. Исключение
составляют сведения, представляющие тактическую и стратегическую
государственную тайну (например, информацию об оперативно-розыскной работе
до поимки преступника или разработка новой оборонной технологии,
необходимость которой вызвана внешними факторами).

Использование информационных технологий

Развитие компьютеров для человечества стало подобным подарку богов.
Информационные технологии позволили не только проводить немыслимые ранее
вычисления и не только создали беспрецедентные в истории средства
коммуникации, но и позволили реализовать те общественные отношения, о которых
раньше могли только мечтать.

При помощи компьютеров стало возможным весьма детальное централизованное
планирование — с полномасштабной обработкой статистики потребностей, с
построением планов производства и развития производства. Компьютеры открыли
нам дорогу к прямой демократии — не в узком кругу «избранных по рождению»,
но со включением всего населения в процесс принятия решений. Они позволили
нам переосмыслить природу денег и привести их смысл к менее деструктивной
форме — вернуть им распределительный характер по труду, лишив их способности
к самовоспроизводству.



В сфере общественных отношений информационные технологии сейчас
используются, дай бог, на сотую долю своего потенциала. Но не используя весь их
потенциал, мы фактически обкрадываем сами себя. Базовая технологическая
основа Общества Светлого Будущего — информационные технологии.

Принципы организации власти

Двунаправленный социальный лифт

Основная цель организации власти: максимальное использование способностей
каждого члена общества для управления обществом.

Инструментом для этого является введение двунаправленного социального лифта.
То есть, способности общества быстро и эффективно поднимать наиболее честных,
уважаемых и талантливых граждан на тот уровень, где они максимально полно
сумеют использовать свои управленческие способности на благо общества. И, с
другой стороны, низвергать с руководящих должностей тех, кто запятнал свою
репутацию или проявил существенную степень некомпетентности.

Социократия

Недостаток современной модели демократии в том, что она представляет собой
«выбор без выбора». При формальном наличии нескольких кандидатов, для
большинства населения они являются «говорящими головами в телевизоре»,
оживающими только на предвыборный период. После выборов они никак не
отвечают даже за свои вполне конкретные обещания, не говоря уже о более
глобальных вещах.

Фактически, такая «демократия» даёт подавляющему большинству граждан лишь
иллюзию их причастности к управлению жизнью общества, реально же власть
целиком реализуется крайне небольшой группой лиц. Про реальные цели и про
личные качества представителей этой группы «избирателям» известно довольно
мало, и почти отсутствует возможность хоть что-то про них узнать.

Как альтернатива такому положению вещей предлагается «Социократия»,
понимаемая как власть всего общества над своей судьбой. Термин «демократия»,
увы, использовать не представляется возможным, ввиду его практически полной
дискредитации.



Народные конгрессы

Обществу необходимо обрести власть над самим собой. То есть, в той или иной
степени включить всех граждан в сферу управления или, по крайней мере,
предоставить реальную возможность включиться.

Главным государственным органом должна стать иерархическая система
«народных конгрессов». Каждый гражданин входит в первичную территориальную
и первичную производственную ячейки (численностью 30-40 человек),
называемые «народными конгрессами первого уровня». Открытым всеобщим
голосованием конгресс первого уровня выбирает нескольких делегатов в конгресс
второго уровня. Конгрессы второго уровня выбирают делегатов на третий и так до
самой вершины иерархии.

Выборы идут «перманентно» на специально предназначенном для этого сайте.
Каждый гражданин имеет право изменить свой выбор в любой момент, и как только
соотношение голосов, отданных за делегатов, изменится, ставший более
популярным делегат заменит менее популярного.

Принимаемые каждым конгрессом решения находятся в открытом доступе. Кроме
того, каждый делегат в конгрессе более высокого уровня обязан регулярно очным
порядком отчитываться и консультироваться с выдвинувшим его конгрессом более
низкого уровня.

Открытость и перманентность выборов, возможность мгновенной замены делегата,
а также выбор только из числа тех, кого знаешь лично и с кем имеешь возможность
постоянного общения, радикально повысят степень ответственности делегатов и
исключат возможность длительного нахождения заведомо некомпетентных
представителей на ключевых постах.

Роль конгрессов

Конгресс ведает не осуществлением исполнительной власти, а утверждением и
контролем над реальными руководителями. Руководство предприятием,
университетом или больницей может осуществлять только специалист, однако
контролировать его деятельность должны избранные обществом представители.

Производственный конгресс утверждает или снимает руководителей на одну
ступень более низкого уровня параллельной исполнительной иерархии. Кроме того,



производственные конгрессы организуют ревизии, анализируют ситуацию на
подконтрольном им уровне (своими силами и с помощью привлечённых экспертов),
следят за условиями труда и быта, решают конфликты в досудебном порядке и т.п.

Член конгресса, уровнем выше первого, не может одновременно занимать
руководящую должность в исполнительной ветви. В случае его назначения, он
автоматически теряет место в конгрессе.

Территориальные конгрессы занимаются оптимизацией быта на местах, ведают
вопросами строительства магазинов, школ, детских площадок. С ними
согласовывают прокладку дорог и т.п. Кроме того, в их ведении находится сбор
статистики запросов населения.

Дополнительная роль территориальных конгрессов — дать возможность выдвинуть
своих представителей гражданам, не занятым на производстве.

На определённом уровне производственные и территориальные конгрессы
сливаются между собой, формируя единые конгрессы. Производственные
конгрессы, тем не менее, предоставляют единым конгрессам больший процент
делегатов.

Разработка и принятие законов

Законодательная власть реализуется через всенародное голосование по проектам
законов. Как и в случае с выбором на следующие уровни народных конгрессов,
голосование перманентно.

Проекты законов могут вноситься любым гражданином или любой группой
граждан. Проект первоначально попадает в ближайший к автору проекта конгресс,
который осуществляет предварительное устранение недочётов в проектах и отсев
заведомо абсурдных. Далее проект вышеописанным образом обрабатывается на
всех уровнях иерархии конгрессов и выносится на всеобщее голосование.

Аналогично происходит принятие поправок или отмена законов.

Устройство экономики



Экономика как система удовлетворения
потребностей

В современной экономике тоже декларируется удовлетворение потребностей как
основная цель. На деле же реальным определяющим критерием является
увеличение прибыли и этот критерий полагается неразрывно связанным с основной
целью.

Однако этот тезис является ложным, так как известен ряд способов, — например,
спекуляция или биржевые игры, — получать прибыль, не удовлетворяя
потребности общества или даже ухудшая уровень его благосостояния.

Таким образом, значительная часть ресурсов общества тратится не на увеличение
количества общественных благ, а на их перераспределение в пользу небольшого
круга граждан. Исключив прибыль как критерий эффективности, мы сумеем
использовать на благо общества все имеющиеся у него ресурсы.

Необходимость централизации экономики

Современность распыляет человеческие ресурсы. Многие десятки миллионов
людей в процессе своей деятельности фактически взаимно уничтожают плоды
труда друг друга, как это, например, происходит в сфере маркетинга, где основное
занятие львиной доли сотрудников крайне напоминает перетягивание каната — от
одной фирмы к другой и обратно при том же количестве предоставленных
обществу благ.

Кроме того, заведомая неполнота информации, в рамках которой одни предприятия
могут только догадываться, что делают и, главное, собираются делать другие,
приводит к непредсказуемости совокупной ситуации. А результат тому — кризисы
пере- и недопроизводства.

Наконец, самая суть допустимости частного владения средствами производства —
их сосредоточение в руках узкого круга лиц. Отсюда вытекает расслоение
общества, нищета одних при запредельной роскоши других.

Устранение этих факторов путём передачи основной массы средств производства в
общественное владение способно даже на нынешнем технологическом уровне
обеспечить изобилие для всех, а не для пяти процентов населения. Вслед за этим
неминуемо последует развитие технологий — ведь общество обретёт способность
к концентрации научных и производственных сил в целях всеобщего блага.

Скептики скажут, что централизация экономики противоречит её эффективности.



Но почему в таком случае крупные корпорации, по численности персонала
сравнимые с небольшими государствами, не вводят внутри себя рынок, с
конкуренцией между отделами и полной их автономией? Почему их экономика
полностью централизована? Почему их не вытесняют мелкие фирмочки, если
децентрализация так эффективна?

Напротив, весь опыт человечества говорит о крайней полезности централизации.
Единственными возражением против неё могут быть недостаточная для обработки
столь больших массивов данных вычислительная мощность и проблемы с
мотивацией. Но первая проблема по факту уже решена — вычислительной
мощности современного парка компьютеров хватит на централизованное
управление экономикой всей планеты. Вторую же проблему решит способ
построения власти, при котором не малая группа людей будет владеть всеми
полномочиями, а всё население будет вовлечено во власть.

Централизованное планирование и автоматизация
управления

Координацией деятельности всего общественного производства занимается единый
государственный институт. При помощи сбора непосредственной статистики
потребления, а также при помощи анализа динамики цен, пожеланий граждан и
запросов организаций, он вычисляет существующие потребности общества.

Сумма этих знаний определяет целевую функцию данного момента. Построив
систему уравнений, описывающих соотношения ресурсов с производимыми из них
продуктами (включая, конечно, человеческие ресурсы — количество труда,
количество специалистов, количество мест их подготовки и т.п.) и наложив на неё
ограничение в виде целевой функции, мы получим возможность вычислить
«идеальное состояние». То есть, то самое, при котором произведённое на
следующем этапе будет соответствовать потребностям.

Таким образом, центральная планирующая организация задаёт направление всей
экономике. Вслед за этим решается следующая задача: распределения производства
по отраслям, областям. Более точные задачи, например, частные вопросы
организации производства, решаются уже на более низких уровнях — уровнях
отраслей, областных объединений производств и так далее, вплоть до отделов.

На всех уровнях иерархии не используются денежные расчёты. Вместо этого
каждый уровень распределяет поступившие в его распоряжение ресурсы между
нижестоящими. И наоборот, собирает с них запросы на ресурсы, обобщает эти
запросы и передаёт на вышестоящий уровень.



Частное предпринимательство

Ограничения, накладываемые на предпринимательство, обусловлены одним из
основных принципов: никто не должен обогащаться за счёт чужого труда. Если
разница доходов между неким гражданином и средним уровнем доходов по
профессии — в пять раз, — то можно предположить, что гражданин весьма
талантлив. Если она в двадцать раз — гражданин, быть может, гениален. Но если
разница в сто раз, то этот гражданин совершенно точно живёт за счёт труда других.
Его реальный трудовой вклад и в этом случае может быть высоким, однако
львиную долю его богатства обусловил чужой труд.

В связи с этим, частное предпринимательство можно считать допустимым, —
закрыв глаза на его неэффективность в сравнении с централизованной
общественной экономикой, — но лишь до тех пределов, пока предпринимательство
приносит доход, пропорциональный труду на общественное благо.

Это подводит нас к мысли, что существует некоторый «потолок» ежемесячного
дохода, выше которого заведомо не должен подняться частный предприниматель.

Физически этот потолок реализуется через ограничение на перевод денег от одного
частного лица другому. Ограничение не распространяется на перевод со стороны
государства и на сторону государства. То есть, в виде зарплаты государственный
работник может получить любую сумму. Любой же суммой он может оплатить
ставку на потребительском аукционе. Однако если переводы денег от частных лиц
упрутся в определённый «потолок», до истечения месяца новые переводы в его
пользу осуществлены быть не могут.

Таким образом, частный предприниматель может сколь угодно расширять своё
предприятие, но исключительно в кооперации со всё бо́льшим и бо́льшим числом
«совладельцев». И при этом довольствоваться «потолком дохода» для себя лично.

В этой ситуации государство может предложить ему национализацию его
предприятия. В случае его согласия, предприятие станет государственным, а его
бывший частный владелец займёт должность директора предприятия с зарплатой, в
разы превышающие «потолок предпринимателя». За содействие же внедрению его
управленческих находок на других предприятиях он получит дополнительные
премии. В результате национализация предприятия будет взаимовыгодной и для
него, и для общества.

Роль частного предпринимательства

Мы считаем, что частное предпринимательство менее эффективно, чем
централизованная экономика. Однако отдаём себе отчёт, что оно обладает особого



рода притягательностью для целого ряда граждан (особенно для тех, кто никогда им
не занимался).

Частное предпринимательство вводится не как источник экономической
эффективности, а как альтернативный путь для талантливых людей с духом
авантюризма. Во многом его роль — психологическая.

Человек имеет возможность попробовать свои силы, имеет способ доказать свои
способности, если их по какой-то причине не замечают. Наконец, если некоторый
фрагмент общественной экономики дал сбой, предприниматель может указать на
вариант решения этой проблемы своим примером. Тем самым, данный институт
компенсирует потерю эффективности, которую несёт общество из-за переключения
части граждан на предпринимательскую деятельность. Вдобавок,
предпринимательство в некотором спектре областей (кафе, ателье пошива
оригинальной одежды, театры) даёт обществу дополнительные элементы
разнообразия.

Конечно, допустимым считается частное предпринимательство исключительно в
производственной, творческой или же обслуживающей сферах. Спекуляция и
тотализаторы благу общества не способствуют. Также по понятным причинам
недопустимо предпринимательство в стратегических областях.

Распределение благ

Неотъемлемые блага

Ряд неотъемлемых потребностей человека, как то: питание, одежда и предметы
гигиены, жильё, лечение и оздоровление, транспорт, место для отдыха, образование
и доступ к культурным ценностям, — удовлетворяются вне экономической
конкуренции. В условиях временной нехватки, средства удовлетворения
потребностей равномерно распределяются на всех (как, например, в случае с
питанием) или же на интеллектуально-конкурсной основе (как в случае с высшим
образованием).

Эти потребности считаются настолько неотъемлемыми, что становятся по факту не
только правами, но и «обязанностями». Так, каждый не только имеет неотъемлемое
право, но и обязан получить среднее образование. Не только имеет право на жильё,
но и обязан жить под крышей. Не только имеет право лечиться, но и обязан это
делать.

Неотъемлемые потребности часто обладают не обязательными, но приятными



человеку чертами. Например, еда может быть «изысканной», одежда — «модной»
или «стильной». При производстве продуктов первой необходимости следует
стремиться к наделению их приятными чертами в наибольшей степени. Однако
если это приводит к невозможности произвести достаточное для всего населения
количество таких продуктов, то такие продукты распределяются уже не по
«уравнивающей» системе, но на той же основе, на которой распределяются прочие
продукты.

Распределительный смысл денег

Единственной функцией денег полагается распределение приоритета доступа к
материальным и прочим благам, которых по каким-то причинам пока ещё не
хватает на всех.

Прояснить концепцию можно на примере упрощённой модели. Положим, в
государстве каждый товар продаётся через аукцион. Первым получает товар тот, кто
предложит за него наибольшую ставку. Следующий экземпляр получает тот, чья
ставка была второй по величине и так далее.

В рамках этой схемы понятно, что товар, произведённый в количестве,
превышающем запросы общества, фактически будет распределён забесплатно.
Если по какой-то причине окажется, что бесплатный товар приведёт к повышению
спроса, то ставки на него начнут расти до тех пор, пока каждый участник «торгов»
не скажет «я пас». Потраченные «победителями» аукциона деньги временно
исключат победителей из торгов за другие товары.

Математическая модель показывает, что в среднем каждый будет получать
количество «платных» благ, пропорциональное его зарплате.

Конечно, аукционная модель в чистом виде действует только для товаров, не
предполагающихся к ежедневному распространению. Продукты питания или
средства гигиены возможно приобрести по упрощённой схеме: покупателю по
приходу в магазин надо оплатить усреднённую ставку заказов на этот товар. Таким
образом, с одной стороны, обеспечивается возможность гарантированного
получения товара по предзаказу, но за бо́льшую сумму денег, с другой стороны,
предзаказ становится необязательным.

Обращение денег

Круговорот денег в нынешнем его понимании отсутствует. Деньги не совершают
неограниченного количества циклов от производителя к потребителю и обратно.
Вместо это деньги «создаются» в момент выплаты зарплат государственным



служащим и «погашаются» в момент «покупки» у государства товаров конечного
потребления.

Эти деньги не используются для расчётов государственных предприятий во время
производственных этапов, их нельзя вложить под проценты или получить в кредит,
они не порождают никаких «производных» ценных бумаг.

Деньги имеют только электронную форму. Хотя для удобства используются расчёты
в абсолютных величинах, на самом деле на личном электронном счёте хранится
доля человека от общей массы денег. Таким образом, переменность этой массы в
принципе не может привести к обесцениванию ранее полученного. Инфляция
фактически отсутствует.

Это, с одной стороны, приводит к ненужности вкладов и кредитов, а с другой, —
что более важно, — устраняет все причины экономических коллапсов, вызываемых
чисто финансовыми, но не «физическими» причинами.


