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Аннотация. В статье на основе анализа современных процессов глобальной трансформации дела-

ется вывод о том, что в условиях неопределенности внешней среды хозяйствующим субъектам необхо-

димы гибкие механизмы адаптации. Целью проведенного исследования является разработка предложе-

ний по совершенствованию управления компаниями, внедрение которых повысит их адаптивность к 

внешним вызовам. Авторы выделяют три базовых направления: проектную деятельность, развитие гиб-

ких навыков и поколенческий подход к управлению персоналом. Методика исследования базируется как 

на традиционных методах научного познания, так и на использовании ключевых положений новейших 

концепций глобалистики, менеджмента, а также теории поколений в ее российской адаптации. 
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Основные положения: 

♦ современная глобальная экономическая система находится в состоянии бифуркации, что означает 

вероятность сохранения неопределенности внешней среды на протяжении длительного времени. Харак-

теристике данного состояния в целом соответствуют концепции VUCA- и BANI-мира; 

♦ необходимо применение новых моделей управления процессами на всех уровнях экономической 

деятельности, разрабатываемыми и реализуемыми одновременно, практически в режиме онлайн;  

♦ в современных условиях самая простая модель управления деятельностью компании может вклю-

чать как минимум три составляющие в их системном взаимодействии: проектную организацию произ-

водства, развитие гибких навыков как руководителей, так и подчиненных, поколенческий подход к управ-

лению персоналом. 
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Abstract. Based on the analysis of modern processes of global transformation, the authors conclude that 

in conditions of uncertainty of the external environment, business entities need flexible adaptation mecha-

nisms. The purpose of the study is to develop proposals for improving the management of companies, the 

implementation of which will increase their adaptability to external challenges. The authors identify three 

basic areas: project activities, the development of flexible skills and a generational approach to personnel 

management. The research methodology is based both on traditional methods of scientific cognition and on 

the use of the basic provisions of the latest concepts of globalism, management, as well as the theory of 

generations in its Russian adaptation. 
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Highlights: 

♦ the modern global economic system is in a state of bifurcation, which means that the uncertainty of 

the external environment is likely to persist for a long time. The characteristics of this state generally corre-

spond to the concepts of the VUCA and BANI world; 

♦ it is necessary to apply new models of process management at all levels of economic activity, devel-

oped and implemented simultaneously, practically online;  

♦ in modern conditions, the simplest management model of a company's activities can include at least 

three components in their systemic interaction: the design organization of production, the development of 

flexible skills of both managers and subordinates, and a generational approach to personnel management. 
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Введение 

Начало второго десятилетия ХХI в. ознаме-

новалось новыми вызовами человечеству, 

свидетельствующими о вступлении мировой 

социально-экономической системы и всего 

комплекса слагающих ее подсистем в состоя-

ние динамического неравновесия. Данные 

процессы уже получили отражение в зарубеж-

ной и отечественной научной литературе и 

обозначены разными дефинициями, позволя-

ющими рассматривать их с различных пози-

ций. Ряд исследователей определяет данные 

процессы как «конец глобализации», означаю-

щий распад глобального взаимозависимого 

мира на отдельные цивилизационные фраг-

менты, не только не связанные между собой, 

но и враждебные друг другу. Другие ученые 

указывают на процессы глобальной трансфор-

мации мир-системы, которая под воздей-

ствием накопившихся противоречий в настоя-

щее время проходит точку бифуркации. Это 

означает, что последующее развитие событий 

может оказаться непредсказуемым и предпо-

лагать множество вероятных сценариев раз-

вития событий. Представители обеих точек 

зрения в целом сходятся на том, что итогом та-

кой трансформации станет новая модель мир-

системы, основанная уже на иных свойствах 

элементов и межэлементных связей в рамках 

Глобализации 2.0.  
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При всем многообразии точек зрения на 

происходящие в мир-системе процессы об-

щим является признание стремительности 

происходящих в мире перемен и быстром сжа-

тии исторического времени. Действительно, 

изменения в мировой экономике, политике, 

культуре, религии, искусстве, науке, технике, 

глобальной экосистеме происходят буквально 

на глазах ныне живущих поколений. Если для 

трансформаций, сопоставимых по масштабу с 

нынешними изменениями, ранее требовались 

десятилетия и века, то сейчас историческое 

«время великих перемен» сокращается от не-

скольких месяцев до нескольких лет. В этих 

условиях дают сбой многие традиционные мо-

дели управления обществом, экономикой и 

даже жизнью отдельного человека. Мир стано-

вится все более хаотичным и одновременно – 

все более хрупким, все менее предсказуемым 

и все более непонятным. Однако человеку и 

человечеству необходимо жить дальше в этом 

стремительно изменяющемся мире, адаптиро-

ваться к постоянным переменам, находить 

адекватные решения возникающих проблем и 

противостоять неопределенности.  

Целью проведенного исследования явля-

ется разработка предложений по совершен-

ствованию управления компаниями, внедре-

ние которых позволит повысить их адаптив-

ность к внешним вызовам. 

 

Методы 

Статья опирается на информационную 

базу, сформированную современным науч-

ным дискурсом, охватывающим проблемы как 

глобальных перспектив развития, так и дея-

тельности экономических субъектов в усло-

виях усиления неопределенности и изменчи-

вости внешней среды [1–6]. 

В качестве объекта исследования высту-

пает совокупность отношений, формирую-

щихся под воздействием глобальных трансфор-

маций, обусловленных нарастанием системных 

противоречий в рамках процессов глобализа-

ции и переходом мировой социально-экономи-

ческой системы в состояние бифуркации. Пред-

метом исследования являются механизмы при-

способления элементов подсистем националь-

ных экономик, в частности экономических ор-

ганизаций, к вызовам внешней среды. 

Методика исследования базируется на 

ключевых положениях теории систем, диалек-

тическом подходе, системном анализе как ба-

зовой основе выдвинутых авторами гипотез в 

сочетании с положениями теории мир-си-

стемы И. Валлерстайна, теорий глобализации, 

новейших концепций VUCA- и BANI-мира, а 

также теории поколений в ее российской адап-

тации. Использованы собственные разработки 

авторов в данном направлении [1; 4; 6–11]. 

 

Результаты 

Несмотря на то что в современной литера-

туре выход мир-системы на точку бифуркации 

часто характеризуется как процесс столь же 

непредсказуемый, сколь и его дальнейшие по-

следствия, вряд ли можно утверждать, что он 

стал так называемым «черным лебедем» как 

для мировой политики и экономики, так и для 

ряда стран, являющихся сегодня ведущими иг-

роками на «великой шахматной доске» гло-

бального мира. Фактически в эпоху стреми-

тельных изменений человечество вступило 

еще в 80–90-е гг. ХХ в., в период окончания 

«холодной» войны, крушения биполярной мир-

системы и перехода процесса интернациона-

лизации хозяйственной жизни в стадию неоли-

беральной глобализации, развивающейся под 

воздействием факторов объективного и субъ-

ективного характера. Одни перемены были со-

знательно провоцируемы и прогнозируемы, 

другие стали их просчитанными или же неожи-

данными результатами. 

В 1985 г., за несколько лет до широкого 

вхождения в научный оборот термина «глоба-

лизация», в книге американских экономистов 

У. Бенниса и Б. Нануса «Лидеры» появился ак-

роним SPOD, характеризующий «стабильный 

мир».  

Мир SPOD охватывает огромный пласт ис-

торического времени, фактически объединяя 

традиционное и индустриальное общество, и 

завершается в условиях начала постиндустри-

ального перехода, когда технологии стали раз-

виваться быстрее смены одного поколения. 

Под SPOD-миром следует понимать мир устой-

чивый (Steady), предсказуемый (Predictable), 

простой (Ordinary) и определенный (Definite). 

SPOD-мир в значительной степени предска-

зуем, развитие общества в целом носит посту-
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пательный прогрессивный характер, а процесс 

управления социально-экономической систе-

мой любой сложности в целом может быть опи-

сан в рамках цикла Шухарта – Деминга. 

В начале 90-х гг. ХХ в. различными иссле-

дователями предпринимаются попытки объяс-

нить происходящие трансформации и форми-

рующуюся новую реальность с помощью раз-

личных моделей глобализации, а также кон-

цепции VUCA-мира – непостоянного, неопре-

деленного, сложного и неоднозначного. Сего-

дня на смену VUCA приходит концепция BANI-

мира, в котором, по мнению ее авторов, про-

исходит практически полный отказ от систем-

ности, разрушение ранее устойчивых структур 

и межэлементных связей, доминирование ха-

оса в социально-экономических процессах.  

В настоящее время мир-система все еще 

находится в точке бифуркации. Сроки прохож-

дения данной точки, формирование новой си-

стемы с новыми характеристиками и ее пере-

ход в состояние относительного динамического 

равновесия могут исчисляться годами и даже 

десятилетиями. В этих условиях на первый план 

выходят способности быстро чувствовать про-

исходящее и адаптироваться к нему, строить 

гибкие модели мира, приспосабливая под них 

свои ментальные и экономические концепции. 

Следовательно, необходимо применение но-

вых моделей управления процессами на всех 

уровнях экономической деятельности, разраба-

тываемыми и реализуемыми одновременно, 

практически в режиме онлайн. 

На наш взгляд, в современных условиях 

самая простая модель управления деятельно-

стью компании может включать как минимум 

три составляющие в их системном взаимодей-

ствии: проектную организацию производства, 

развитие гибких навыков как руководителей, 

так и подчиненных, поколенческий подход в 

управлении персоналом. 

Проектная организация хозяйственной де-

ятельности, или проектная деятельность, сего-

дня может рассматриваться как альтернатива 

характерной для условий определенности 

SPOD-мира операционной деятельности орга-

низации, представляющей собой постоянное 

повторение одних и тех же операций с целью 

производства одного и того же продукта или 

предоставления одной и той же услуги. Завер-

шиться такое повторение может в случае ис-

чезновения спроса на результат соответствую-

щего производства.  

В условиях относительной стабильности 

операционная деятельность представляет со-

бой достаточно эффективный способ получе-

ния привычных результатов с помощью усто-

явшихся и повторяющихся с незначительными 

корректировками бизнес-процессов, причем 

корректировка происходит по завершении 

бизнес-процесса, а не во время его осуществ-

ления. 

Проект является однократной, а не цикли-

ческой деятельностью. Он представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на создание уникального про-

дукта или услуги в условиях временных и ре-

сурсных ограничений [12]. Таким образом, 

проектная деятельность выступает как инстру-

мент для реализации изменений в достаточно 

краткий период времени с учетом имеющихся 

в распоряжении ресурсов или потенциальных 

ресурсов, которые в данных условиях воз-

можно быстро мобилизовать. 

В условиях постоянных перемен важней-

шей задачей каждого руководителя становятся 

наблюдение, анализ и прогнозирование изме-

нений во внешней и внутренней среде компа-

нии. На основании этих прогнозов руководи-

телю необходимо формировать перечень ком-

петенций и подходов к развитию самого себя 

и своих сотрудников для обеспечения не 

только конкурентоспособности компании, но и 

ее роста во времена непрекращающихся пе-

ремен. В данном случае важно подчеркнуть 

необходимость формирования таких компе-

тенций у сотрудников, поскольку реактивная 

позиция в развитии подчиненных чревата тем, 

что компания в тот или иной момент времени 

может оказаться не готовой к требованиям и 

изменениям внешней среды. 

Это обусловливает рассмотрение в каче-

стве второй важнейшей составляющей про-

стейшей эффективной модели управления дея-

тельностью компании в условиях общесистем-

ной нестабильности гибких навыков, включаю-

щих: 

♦ умение адаптироваться к изменяю-

щейся внешней социально-экономической и 

научно-технической среде; 
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♦ творческое, а не шаблонное мышление; 

♦ способность коммуницировать в ре-

жиме офлайн и онлайн (при этом речь идет об 

умении строить внешние и внутренние комму-

никации, коммуникации по горизонтали, вос-

ходящие и нисходящие коммуникации по вер-

тикали); 

♦ эмпатию как умение поставить себя на 

место других заинтересованных лиц и посмот-

реть на хозяйственную ситуацию с разных сто-

рон; 

♦ тайм-менеджмент, самоменеджмент и 

самомотивацию; 

♦ системное и критическое мышление; 

♦ умение работать в команде, состоящей 

из людей, принадлежащих в том числе к раз-

ным поколениям; 

♦ нестандартность подходов к решению 

задач, способность к саморазвитию и самооб-

разованию, готовность к непрерывному обуче-

нию в течение всей жизни.  

Последнее актуализирует необходимость 

развития таких направлений в образовании, 

как андрогогика (обучение взрослых людей, 

которое значительно отличается от обучения 

детей и молодежи) и хьютагогика как модель 

непрерывного образования, опирающуюся на 

формирование взрослым человеком самосто-

ятельных траекторий обучения в зависимости 

от стоящих перед ним вызовов. 

На наш взгляд, в условиях VUCA- и BANI-

мира гибкие навыки можно назвать метаком-

петенциями, или надпрофессиональными ком-

петенциями, поскольку они оказываются вос-

требованными независимо от сферы деятель-

ности человека. Фактически их наличие озна-

чает способность человека быстро адаптиро-

ваться к изменившимся условиям и адекватно 

реагировать на эти изменения, а также отно-

сительно безболезненно менять сферы дея-

тельности, профессии, места работы. Гибкие 

навыки, таким образом, тесно связаны с про-

ектной деятельностью, предполагающей за-

крытие проекта после достижения его цели и 

перехода сотрудников в иные проектные ко-

манды для реализации новых проектов.  

Несомненно, ни руководитель, ни сотруд-

ник не может обладать всеми перечислен-

ными гибкими навыками одновременно в 

максимальной степени, что обусловливает 

необходимость грамотного подбора эффектив-

ной команды специалистов со взаимодополня-

ющими навыками, совместная деятельность 

которых под грамотным руководством лидера 

позволяет достичь синергетического эффекта. 

Управленческая практика показывает, что по-

добных результатов можно добиться только че-

рез системное и стабильное использование 

принципов развития на основе сильных сто-

рон. Основная ответственность за внедрение 

данных принципов должна ложиться на управ-

ленческий состав компании, которому необхо-

димо обеспечивать постоянный процесс по-

иска и развития сильных сторон сотрудников, 

в том числе на основе поколенческого под-

хода. 

Поколенческий подход в управлении пер-

соналом предполагает дифференциацию тра-

екторий карьерного продвижения, а также ин-

струментов мотивации, санкций и т.д. в зави-

симости от принадлежности сотрудника к раз-

личным экономически активным поколениям. 

В настоящее время это рожденные в 1943–

1963 беби-бумеры, представители поколения 

икс, родившиеся в 1963–1984 гг., миллени-

алы, или игреки, 1984–2000 г.р. и зуммеры – 

молодые люди, родившиеся уже в XXI столетии. 

В настоящее время в структуре экономически 

активных поколений преобладают иксы и 

игреки, процент беби-бумеров сокращается 

по мере выхода на пенсию их наиболее моло-

дых представителей и работающих пенсионе-

ров, число же зумеров растет в том числе и за 

счет того, что молодые люди часто рано начи-

нают трудовую деятельность, в том числе в 

сфере цифровых технологий. 

Согласно поколенческому подходу, каждое 

поколение имеет определенные специфиче-

ские особенности, обусловленные различ-

ными ценностными моделями, сформирован-

ными в эпоху их личностного становления, что 

оказывает влияние на их поведение в том 

числе в процессе трудовой деятельности. Так, 

беби-бумерам свойственны модель вертикаль-

ной карьеры, преданность одной организации, 

коллективизм, склонность к командной работе. 

Поколение икс отличает индивидуализм, экс-

пертность, умение и желание углублять знания 

в той области, где они чувствуют себя профес-

сионалами (однако в случае профессиональ-
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ной переподготовки они в большинстве своем 

также склонны достигать экспертного уровня), 

готовность работать ради денег даже на не 

слишком интересной работе, при этом иксы го-

раздо реже, чем представители других поколе-

ний, проявляют склонность к командной ра-

боте.  

Поколение миллениалов (игреки) считают 

приоритетом две составляющие карьеры: 

деньги и возможность заниматься тем, что до-

ставляет удовольствие, вертикальный карьер-

ный рост при этом отнюдь не обязателен. При 

отсутствии одной из этих составляющих игрек 

меняет место работы или уходит в сферу фри-

лансинга. Сходство игреков с беби-бумерами 

заключается в высокой мотивации к работе в 

команде, однако только при соблюдении двух 

указанных выше условий.  

Зумеры в отличие от всех рассмотренных 

выше поколений являются «цифровыми або-

ригенами» и одинаково хорошо строят комму-

никации как в онлайн-, так и в офлайн-среде. 

Знания специфических особенностей 

представителей тех или иных поколений при 

организации проектной работы помогут более 

эффективно подобрать людей под конкретные 

командные роли, что снизит продолжитель-

ность периода «шторминга» проектной ко-

манды, повысит синергетический эффект, поз-

волит избежать упущенной выгоды, макси-

мально возможно используя сильные стороны 

данного поколения, а также предугадывая и 

заранее нейтрализуя ситуации, в которых мо-

гут проявиться его слабые стороны. 

Сочетание в одной модели управления 

компанией трех данных составляющих, их си-

стемное взаимодействие будут обеспечивать 

возможность быстрой и адекватной реакции 

со стороны руководства и персонала на вы-

зовы перманентно изменяющейся среды. Из-

вестно, что любая сложная система, примером 

которой выступает наш современный мир, по-

сле прохождения точки бифуркации через не-

которое время приходит в состояние нового 

динамического равновесия с иными чем 

прежде параметрами и обретает относитель-

ную стабильность, постепенно накапливая но-

вые противоречия. Вполне возможно, что не-

которые контуры, которые со временем пре-

вратятся в более четкие очертания, вырисовы-

ваются уже сейчас, однако сохраняется веро-

ятность того, что развитие событий может 

пойти по некому иному, в настоящее время 

еще не проявившемуся явно сценарию. Но, 

как бы ни развивались события, возврат к 

предсказуемому и определенному SPOD-миру, 

каким он был до начала «эпохи великих пере-

мен», едва ли возможен. 

 

Обсуждение 

На наш взгляд, существует достаточно тес-

ная связь между процессами глобализации, 

формированием реальности VUCA и ее даль-

нейшей трансформацией в BANI-мир с после-

дующим выходом мир-системы на точку би-

фуркации, которая, очевидно, в настоящее 

время еще полностью не пройдена.  

Как уже указывалось выше, окончание 

эпохи SPOD пришлось на середину – конец 

1980-х гг. и не просто совпало с появлением 

интернет-технологий, но более того, распро-

странение вычислительной техники и интер-

нета стало триггером распада SPOD-мира и его 

замещением на модель VUCA. Параллельно из-

менялась геополитическая реальность. Завер-

шалась эпоха «холодной войны», до распада 

СССР, а вместе с ним и краха биполярного 

мира оставалось семь лет. Несмотря на то, что 

темп происходивших глобальных изменений 

был значительно ниже, чем в настоящее 

время, формирующаяся картина мира стала 

описываться в координатах изменчивости, не-

определенности, сложности и амбивалентно-

сти. Эти четыре краеугольных камня, сформи-

ровавшие каркас VUCA-мира, на протяжении 

25 лет охватывали все происходящие в мире 

трансформации, важнейшей из которых стал 

процесс глобализации.  

Именно в этот период в зарубежной, а 

позднее и в российской экономической лите-

ратуре появляются первые упоминания глоба-

лизации и начинают разрабатываться ее кон-

цепции. К ним можно отнести, в первую оче-

редь, геополитические трактаты конца 80-х – 

начала 90-х гг. «The End of History and the Last 

Man» Ф. Фукуямы и «The Clash of Civilizations 

and Remaking of the World Order» С Хантинг-

тона (1993–1996 гг.), описывающие две диа-

метрально противоположные модели глобали-

зации – «глобальную деревню» (Ф. Фукуяма) и 
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столкновение цивилизаций (С. Хантингтон). Не-

сколько позже, в 1997 г., выходит знаменитая 

книга З. Бжезинского «The Grand Chessboard: 

American Primacy and Its Geostrategic Impera-

tives», открыто обозначающая глобальные пре-

тензии США, в русле геостратегических и гео-

экономических интересов которых происходит 

дальнейшее развертывание процессов глоба-

лизации. 

Следует заметить, что изначально процесс 

глобализации носит объективный характер и 

представляет собой определенную стадию ин-

тернационализации хозяйственной жизни, при 

которой под воздействием развития НТП, упро-

щения и унификации торговых правил, меха-

низмов международных расчетов и ряда дру-

гих обусловленных развитием национальных и 

мировой экономик факторов мир начал пре-

вращаться в некий единый хозяйственный ор-

ганизм, целостную систему, где наряду с эле-

ментами значительную роль стали играть и ме-

жэлементные связи.  

При этом в числе факторов, способствую-

щих ускорению процессов глобализации, в 

первую очередь, принято называть научно-тех-

нический прогресс, в частности развитие ин-

тернет-коммуникаций, особенно в банковской 

сфере, что сделало национальные границы 

транспарентными для межстранового переме-

щения любых объемов финансовых потоков. 

Это породило такое явление, как виртуальные 

геофинансы спекулятивной направленности, и 

обусловленные их перемещением валютно-

финансовые кризисы нового типа, обусловлен-

ные, с одной стороны, преобладанием спеку-

лятивных операций на соответствующих миро-

вых рынках, с другой – перепроизводством 

мировой резервной валюты – доллара США, 

не имеющего в условиях демонетизации зо-

лота ни золотого содержания, ни соответствую-

щего товарного обеспечения [8].  

Витруализация финансовых потоков, рост 

числа производных финансовых инструментов 

(деривативов) и объемов спекулятивных опе-

раций с ними и финансовые кризисы лопаю-

щихся «финансовых пузырей» стали одним из 

характерных явлений финансовой глобализа-

ции и одновременно изменчивого, неопреде-

ленного, сложного и амбивалентного VUCA-

мира. 

С распадом СССР, а ранее – социалисти-

ческого лагеря, завершается эпоха биполяр-

ного мира, и процесс глобализации начинает 

все больше устремляться в русло субъектив-

ных интересов стран Ядра, или Центра (со-

гласно терминологии И. Валлерстайна) миро-

вой экономики. Обозначенные страны изна-

чально можно было охарактеризовать как 

«коллективный Запад» или моносубъект глоба-

лизации. Однако в 90-е гг. достаточно быстро 

начинает вырисовываться иная мировая кон-

фигурация, в которой единственным полюсом 

новой глобальной мир-системы стали США – 

сильнейший на тот момент игрок – субъект гло-

бализации. Остальные страны Центра и верх-

него слоя Полупериферии фактически оказа-

лись в положении субъект-объектов глобализа-

ции, отчасти получавших выгоды от данного 

процесса, но лишь в тех пределах, в которых 

это отвечало интересам сильнейшего игрока. 

Страны же среднего и нижнего слоя Полупери-

ферии, а также Периферии мировой эконо-

мики (страны так называемого «глубокого 

Юга») стали выполнять функции объектов гло-

бализации, снабжающих ресурсами страну-

субъект и в некоторой степени страны – субъ-

ект-объекты. Подобное положение стало воз-

можно через повсеместное (в том числе и че-

рез международные экономические инсти-

туты) распространение неолиберализма, став-

шего главной идеологией глобализации в рам-

ках модели «Pax Americana». 

Как показала новейшая история, модель 

однополярного мироустройства оказывается 

значительно менее устойчивой, чем предше-

ствующий биполярный мир. Глобальная соци-

ально-экономическая система вступает в 

эпоху трансформаций и турбулентности. Вслед 

за крахом социалистических и коммунистиче-

ских идеалов, распадом СССР, парадом суве-

ренитетов обретших самостоятельность быв-

ших союзных республик начинается эпоха гло-

бальной нестабильности, финансово-экономи-

ческих кризисов, смены политических режи-

мов, «цветных» революций, террористических 

актов и войн за ресурсы под вывеской 

«борьбы с диктаторскими режимами». Внешне 

все это выглядит как процесс нарастания ха-

оса в условиях модели VUCA-мира, однако фак-

тически этот хаос является управляемым и 
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контролируемым в русле единственного геопо-

литического полюса.  

В этот период на смену поколению икс 

приходит поколение игрек, или миллениалы – 

люди, живущие одним днем, ориентирован-

ные на текущий момент, практически не дела-

ющие сбережений и не строящие жизненные 

планы даже на среднесрочные перспективы. В 

начале XXI в. в условиях повсеместного рас-

пространения цифровых технологий и еще 

большего усиления неопределенности в мир 

приходит еще одно поколение эпохи VUCA – зу-

меры, или «цифровые аборигены». Представи-

тели этого поколения сегодня характеризуются 

как обладающие практически врожденной 

цифровой грамотностью, способные к много-

задачности, умеющие быстро ориентиро-

ваться в меняющихся технология. Зумеров 

критикуют за «кликовое» мышление и одновре-

менно удивляются их способности быстро и 

без страха переключаться с одного вида дея-

тельности на другой, зачастую совершенно не 

связанный с предыдущим, адаптивности и не-

стандартным идеям. 

Таким образом, объективные и субъек-

тивно направляемые процессы и трансформа-

ции в мировой геополитике, экономике, науке 

и технике изменяют не только мир-систему, ее 

элементы и межэлементные связи, но и лю-

дей, их мышление, ценности, мировосприятие, 

экономическое поведение, коммуникации и 

образ жизни. 

Однако по мере развития процессов гло-

бализации, постепенного приспособления 

стран и их объединений к новым условиям, 

дальнейшего развертывания процессов циф-

ровизации, информатизации и других состав-

ляющих НТП в мире появляются новые гло-

бальные игроки, до определенного времени 

не проявляющие себя в полную силу, но гото-

вые заявить о себе при первой возможности, 

когда для этого сложатся необходимые усло-

вия. Динамическая однополярная мир-си-

стема постепенно накапливает противоречия, 

которые все реже удается удачно разрешать в 

рамках отстающих от меняющихся реалий ин-

ститутов Бреттон – Вудса. Управляемый моно-

субъектом VUCA-хаос постепенно выходит из-

под контроля. Моносубъект фактически пере-

стает быть монополистом, он осознает это и 

пытается сохранить свой status quo, используя 

привычные схемы и модели, которые в усло-

виях стремительно меняющейся реальности 

работают все хуже. Система закономерно 

начинает приближаться к точке бифуркации, 

выход на которую может приблизить практиче-

ски любое событие глобальной значимости. На 

смену VUCA-миру приходит мир BANI. 

Строго говоря, между VUCA- и BANI-миром 

не существует четкой границы, поскольку 

определенные системные изменения более 

или менее явно происходили и в недрах накап-

ливающей противоречия однополярной мо-

дели мироустройства. Параметры VUCA были 

не отменены, а скорее дополнены характери-

стиками BANI. Изменчивость породила хруп-

кость; следствием непредсказуемости стала 

тревожность; сложность стала проявляться в 

нелинейности, когда поступательное прогрес-

сивное развитие человеческого общества и 

экономики перестало быть самоочевидным; 

амбивалентность или неоднозначность стало 

все труднее объяснить в рамках привычных 

мыслительных конструкций, поэтому проще 

было назвать это непостижимостью [5; 6; 13].  

Переход динамической системы в состоя-

ние бифуркации объективно влечет за собой 

многообразие уникальных событий, в том числе 

трудно предсказуемых, со столь же трудно пред-

сказуемыми последствиями. Это не значит, что 

национальные правительства не могут просчи-

тывать вероятность наступления тех или иных 

событий и разрабатывать различные сценарии 

действий в условиях их реализации, однако дан-

ные сценарии не всегда могут охватить всю ши-

роту спектра вариантов развития событий. Ос-

новная же масса населения стран мира, не 

владеющая всей полнотой информации, оказы-

вается совершенно не подготовленной. По-

этому появление «черных лебедей» дезориенти-

рует как широкие слои населения, так и бизнес 

и властные структуры, вызывает стресс, непо-

нимание ситуации, неумение оценить ее при-

чины и последствия, что может приводить к 

ошибочным действиям, еще больше усугубляю-

щим ситуацию. На уровне национальных пра-

вительств и крупного бизнеса зачастую проис-

ходит уже не реализация тех или иных стратегий 

социально-экономического развития, а адапта-

ция к текущей ситуации.  
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В данной связи О. Шармер, сотрудник 

Массачусетского технологического института 

(MIT), предлагает концепцию чувствующего 

присутствия, которая учит действовать, опира-

ясь на будущее по мере того, как оно наступает 

[14]. Р. Йохансен, автор концепта VUCA Prime, 

считает необходимым противопоставлять из-

менчивости видение ситуации, фокусировку 

на сути события, неопределенности – понима-

ние, сложности – ясность, способность структу-

рировать проблему, амбивалентности – быст-

роту принятия решений [15]. Двигаясь в русле 

данного подхода, Ж. Кассиа считает, что в усло-

виях BANI-мира с хрупкостью поможет спра-

виться развитие гибких навыков, с тревожно-

стью – эмпатия и осознанность, с нелинейно-

стью – понимание контекста, гибкость и ма-

невренность, непостижимости – интуиция [11]. 

Многие из перечисленных навыков формиру-

ются и уже достаточно хорошо сформированы 

у поколения зумеров и юного поколения 

альфа, рожденного после 2010 г. Достаточно 

легко адаптируется к BANI-миру привыкшее 

надеяться только на свои силы поколение икс. 

Поколение миллениалов (игреки) при всей их 

инфантильности и недостаточно высоком 

уровне знаний сформировало свои ценности в 

условиях становления VUCA-мира и взрослело 

вместе с ним. Труднее всего будет возрастным 

беби-бумерам, которым будет нужна помощь и 

поддержка более младших поколений.  

 

Заключение 

Рассмотренные в основной части статьи 

глобальные тренды, обусловленные накопле-

нием противоречий в рамках мир-системы, 

повлекших ее переход в состояние энтропии, в 

целом свидетельствуют о том, что в данных 

условиях хозяйствующим субъектам необхо-

димо приспосабливаться к неопределенности 

и внезапным вызовам, которые будут сохра-

няться на протяжении некоторого промежутка 

времени, продолжительность которого невоз-

можно спрогнозировать заранее.  

Это предопределяет необходимость разра-

ботки и внедрения новых моделей управления 

деятельностью компаний, применение кото-

рых позволит им достаточно быстро адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям как на 

уровне менеджмента, так и персонала. Авторы 

выделяют три базовые составляющие данной 

модели: проектную деятельность, развитие 

гибких навыков и поколенческий подход к 

управлению персоналом. 

Проектная организация позволяет опера-

тивно создавать уникальный продукт в соответ-

ствии с индивидуальными запросами заказ-

чика в данных условиях ресурсного обеспече-

ния при текущем состоянии рыночной конъ-

юнктуры и оперативно вносить изменения в 

проект в случае изменения внешних парамет-

ров. Развитие гибких навыков, которые можно 

назвать метакомпетенциями, поскольку они 

могут рассматриваться как общие для разных 

видов деятельности, будет способствовать по-

вышению адаптивности руководства и персо-

нала компании к новым вызовам. Поколенче-

ский подход в управлении персоналом помо-

жет эффективно использовать обусловленные 

специфическими ценностными ориентирами 

разных поколений сильные стороны сотрудни-

ков и прогнозировать ситуации, в которых мо-

гут негативно сработать их слабые стороны.  

По мнению авторов, данная модель может 

быть дополнена и иными элементами в зави-

симости от дальнейшего развития процессов 

системной трансформации и по мере пере-

хода трансформирующейся мир-системы в со-

стояние нового динамического равновесия. 

Результаты проведенного исследования могут 

найти применение при разработке системы 

управления персоналом компаний, а также в 

системе стратегического менеджмента на 

уровне любой организации. 
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