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ВВЕДЕНИЕ
После того, как население России в подавляющем своём боль-

шинстве убедилось в идиотизме и античеловеческой сущности ли-
берального капитализма (капитализма вообще) и 1-го июля 2020 
года заявило о своей суверенности, в центре внимания мысляще-
го сообщества оказался вопрос о том, какой Россия должна стать в 
ближайшем будущем, к каким целям она должна стремиться, как 
должны выглядеть общественно-экономические отношения, по-
зволяющие обеспечить достижение этих целей, с помощью каких 
технологий эти цели могут быть достигнуты и какие качества насе-
ления должны способствовать их достижению. 

Очевидно, что образ будущего напрямую зависит от интересов 
и потребностей людей, генерирующих этот образ. Но интересы лю-
дей противоположны и простираются от дегенеративно-паразитар-
ных вожделений до потребностей развивающе-созидательных, то 
есть согласие с тем или иным образом будущего зависит от коорди-
нат личности в системе ценностей. 

В качестве координат, фиксирующих социальную сущность лич-
ности, можно использовать параметры из определения классов, ко-
торое когда-то с этой целью и было сформулировано. Напомню это 
определение.

Классы, это большие группы людей, различающиеся: 
 – по месту в исторически определённой системе обществен-

ного производства (система общественного производства 
может быть общинной, феодальной, индустриальной, по-
стиндустриальной1 и т.п.);

 – по отношению к средствам производства;
 – по роли в общественной организации труда;

1  Индустриальное общество – общество, генерирующее основной объём 
своего продукта в индустриальной сфере. Постиндустриальное общество – обще-
ство, генерирующее основной объём своего продукта в сфере науки и инноваций.
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 – по величине и способу получения общественной доли богатства.
За время, прошедшее с момента появления определения 

классов, в экологии человека произошли существенные измене-
ния. Человек настолько удалился от своего естества, что сегодня, 
для понимания его социальной сущности необходима ещё одна 
координата – параметр, отражающий его соответствие психофи-
зиологической норме (общественной экологичности). В качестве 
такого параметра можно использовать способность человека к 
естественному воспроизводству рода и его способность к созида-
тельной деятельности.

Кроме того, в условиях полиэтничности Россиской Федерации, 
в условиях воинствующего национализма и космополитизма, коор-
динаты человека в системе ценностей должны определяться отно-
шением людей к своему Отечеству. 

Определяя общность людей, от имени которой я буду рассуж-
дать о будущем России, я буду исходить из того, что это люди: 
•	 индустриального и постиндустриального общества;
•	 люди, способные пользоваться, владеть и распоряжаться со-

временными средствами производства;
•	 способные участвовать в организации и управлении произ-

водством;
•	 получающие или согласные получать долю общественного 

богатства пропорционально пользе, которую они принесли 
обществу;

•	 желающие созидательно трудиться и жить в семье традици-
онного типа, распространяя эти отношения на всё общество 
в целом; 

•	 любящие своё Отечество и признающие его границы в рам-
ках границ СССР, установленных международными решени-
ями 1945 года.

Далее я буду называть таких людей созидателями, а перечис-
ленные характеристики рассматривать как их социальные пара-
метры. Кроме того, я буду исходить из предположения, что наше 
общество преимущественно состоит из созидателей.

Доминирующие сегодня представления о будущем России мож-
но разделить на два варианта: 1-й вариант – реставрация Советско-
го социализма, 2-й вариант – симбиоз Советского социализма и 
бизнеса.
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Посмотрим, насколько эти варианты соответствуют перечислен-
ным параметрам созидателя. Начнём с первого варианта:

Индустриализация России – результат Советского социализма. 
Советский социализм пытался вывести СССР и в постиндустриальное 
состояние. Поскольку высокий технологический уровень общества по-
зволяет созидателю реализовать свой созидательный потенциал и за 
счёт трудолюбия обеспечить динамичный рост личных возможностей, 
то первый вариант представлений о будущем по первому социально-
му параметру соответствует интересам созидателя.

Но реализация человеком своего созидательного потенциала 
требует возможности не только пользоваться, но владеть и распо-
ряжаться средствами производства, что в условиях Советского со-
циализма было невозможно. Запрет на частное владение и распо-
ряжение гражданами средствами производства в СССР был прин-
ципиальным. Таким образом, по второму социальному параметру 
вариант Советского социализма созидателю не подходит.

Самореализация созидателя, обусловливая необходимость вла-
дения, распоряжения и пользования средствами производства, об-
условливает необходимость участия созидателя в организации и 
управлении производством, поскольку владение, распоряжение и 
пользование средствами производства без участия в организации и 
управлении производством невозможно. 

Однако, Советская организация экономики отстраняла абсолют-
ное большинство работников от участия в организации и управле-
ния производством. Таким образом, и по третьему параметру вари-
ант Советского социализма не соответствует интересам современ-
ного созидателя. 

Созидатель считает, что единственным справедливым принци-
пом распределения общественного богатства является принцип, по 
которому человек получает долю общественного богатства пропор-
ционально пользе, которую он принес обществу. (Личное богатство, 
по убеждению созидателя, должно быть не признаком паразитар-
ности, а мерой пользы, которую собственники этого богатства при-
несли обществу.)

Однако Советский социализм, отстраняя людей от организации 
и управления производством, не позволял оплачивать их труд по 
полезному результату. Таким образом, и по четвёртому параметру 
Советский социализм не может устраивать созидателя.
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Способность к созидательному труду и способность к естествен-
ному воспроизводству рода взаимно обусловлены на психофизио-
логическом уровне. Это два неотъемлемых, взаимообусловленных 
свойства созидателя. 

Советский социализм провозглашал необходимость созида-
тельно трудиться и жить в семье традиционного типа, что, безус-
ловно, соответствует и интересам современного созидателя.

Таким образом, по пятому параметру Советский социализм 
устраивает созидателя.

Любовь к Отечеству была возведена в ранг официальной по-
литики СССР, соответственно, и по шестому параметру Советский 
социализм соответствует представлениям созидателя о должном 
будущем. 

Таким образом, первый вариант представлений о будущем со-
ответствует интересам созидателей только наполовину. Кроме того, 
сторонники этого варианта не предлагают механизма его реализа-
ции, ведь для воссоздания Советского социализма потребуется вос-
создать госсектор экономики и ликвидировать все прочие формы 
собственности на средства производства, возродить Советскую бю-
рократию и т.п.  А как это сделать без массовых репрессий? Ведь ни-
кто безропотно не отдаст завод, магазин, бензоколонку. Придётся 
восстанавливать ГУЛАГ.

Второй вариант представлений о ближайшем будущем допол-
нен тем, чего не хватает в первом варианте – возможностью вла-
деть, распоряжаться и пользоваться средствами производства, уча-
ствовать в организации и управлении производством и обществом.

Но, как бизнес будет сочетаться с государством и бюрократией 
Советского типа? 

Как, например, будут выстраиваться отношения госчиновника, 
заработная плата которого исчисляется десятками или пусть даже 
сотнями тысяч рублей, и бизнесмена, доход которого составляет 
миллионы и миллиарды долларов? 

Какие основания полагать, что при этих обстоятельствах чинов-
ник, который, зачастую, не глупее предпринимателя и обладает не 
меньшей, чем предприниматель, работоспособностью, будет за 
зарплату бескорыстно обслуживать предпринимателя, обеспечи-
вая прибыль его бизнеса? Какие есть основания полагать, что чи-
новник будет добросовестно служить остальному населению, а не 
обслуживать бизнес?
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А как сами созидатели будут взаимодействовать в условиях биз-
нес предприятий?

Созидатель-собственник готов наделить наёмного созидателя 
собственностью на средства производства? Он допустит персонал 
к организации и управлению производством? Будет отдавать наём-
ному созидателю созданную им прибавочную стоимость?

И таких вопросов бесконечно много.
Следовательно, существующие представления о будущем либо 

не соответствуют интересам созидателя, либо не имеют механиз-
мов реализации. Таким образом, ближайшее будущее России на-
дежд созидателя не оправдает. Есть основания рассчитывать на то, 
что завоевание суверенитета обусловит рост благополучия и воз-
можностей наших соотечественников. Но само по себе оно не обе-
спечит созидателю доступ к средствам производства и не вовлечёт 
его в управление экономикой и обществом, а значит, и не реали-
зует принцип распределения общественного богатства по полезно-
сти человека обществу, то есть, не реализует сущностные интересы 
класса созидателей.

Следует обратить внимание и на то, что лидеры национально 
освободительного движения, провозглашая обновление страны, не 
формулируют конечных целей этого обновления и не предлагают 
механизмов его реализации. Пока создаётся впечатление, что про-
блемы предполагается решать, заменяя плохих чиновников на хо-
роших. Но и здесь есть вопросы: где взять нужное количество хоро-
ших чиновников и надолго ли хватит им добрых намерений, после 
того как они освоятся в кабинетах?

В силу сказанного, стратегической задачей момента, опреде-
ляющей развитие суверенной и полиэтничной России, я считаю 
разработку жизнеспособной концепции будущего, удовлетворяю- 
щей интересы класса созидателей. Разработку жизнеспособной 
концепции общественно-экономических отношений, притягатель-
ной не только для созидательного сообщества РФ, но и для сози-
дательного населения бывших республик СССР, для всех созидате-
лей планеты.

Эта концепция должна обеспечивать каждому созидателю воз-
можность пользоваться и распоряжаться средствами производства, 
возможность участвовать в организации и управлении производством 
и обществом, и на этой основе получать долю общественного богат-
ства пропорционально той пользе, которую он принёс обществу.
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По факту такая концепция уже существует и в теоретическом, и в 
практическом аспекте. Поэтому задача момента даже не в том, что-
бы её придумать, а в том, чтобы популяризировать и совершенство-
вать. Ведь никто сверху не даст команду и разрешение на передачу 
средств производства созидателю, на вовлечение его в систему эко-
номического и государственного управления, никто сверху не нау-
чит созидателя распределять результат общего труда по реальному 
вкладу каждого участника трудового процесса в общее дело, хотя 
бы потому, что эта концепция мало кому знакома. Всё это может 
быть реализовано только личными усилиями созидателя. Этому он 
должен лично научиться в конкретной практической деятельности!

Очевидно, что определяющая роль в решении этой стратегиче-
ской задачи принадлежит созидателям-предпринимателям. 

Знакомство с теорией и практикой использования этой концепции по-
казывает, что формирование созидательного типа экономики не только 
реально, но и сообщает созидательному сообществу предпринимателей 
преимущества, о которых обычный бизнес не может и думать.

Включая в организацию и управление производством весь персонал, 
наделяя его правом распоряжаться средствами производства, мы полу-
чаем возможность жёстко связать трудовое вознаграждение персонала 
с полезностью результата его труда и, таким образом, «включить мозги» 
каждого участника производства, возложить на персонал реальную ма-
териальную ответственность за полезность результата труда всего пред-
приятия (за востребованность продукции на рынке) и за эффективность 
использования производственных ресурсов. 

Следствием такого положения дел становится непрерывный 
рост маржинальности производства, что позволяет превратить кри-
зисное состояние экономики в фактор производственного роста.

Кроме того, вовлечение персонала в управление производ-
ством освобождает организатора производства от ручного управ-
ления персоналом, то есть освобождает руководителя от операци-
онной деятельности – работы, отнимающий у него основной объём 
времени.

Реализация этой концепции обеспечит расширенную генера-
цию созидателя, способного добросовестно служить Отечеству в 
любой своей ипостаси. 

В своё время В.И. Ленин писал: «…мелкое производство рожда-
ет капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, сти-
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хийно и в массовом масштабе.». Экономика созидательного типа 
в силу того, что она обладает удивительным свойством автомати-
чески и адекватно поощрять каждое полезное действие участника 
производственного процесса и автоматически его наказывать за 
каждую ошибку, будет «…постоянно, ежедневно, ежечасно, стихий-
но и в массовом масштабе…» порождать созидателя. 

В силу указанной способности, экономика созидательного типа 
будет перевоспитывать население, превращать людей из деталей, 
из объектов производственного процесса в созидателей, в субъек-
ты производственной деятельности, в ответственных и добросо-
вестных организаторов общественно-экономической системы, в па-
триотов отечества, которым патриотизм свойственен не только по 
состоянию души, но и из прагматических соображений как участни-
кам экономической деятельности, ощущающим на себе конкурен-
цию иностранного производителя. 

Только экономика созидательного типа, удовлетворяя интересы 
созидателя, способна создать социальную опору для обновления 
страны, обеспечить массовую генерацию организаторов, способ-
ных служить Отечеству везде, чем бы они не занимались.

Ну и конечно, созидательная экономика обусловит политиче-
ское влияние созидателя, поскольку позволит ему иметь собствен-
ные институты и инструменты политической деятельности.

Практика моих внедрений в крупных производственных процес-
сах и опыт работы собственных небольших предприятий полностью 
подтвердили правильность теории и жизнеспособность концепции 
в целом, а экономический эффект превзошёл всякие ожидания.

Так, первые же внедрения продемонстрировали резкий рост 
производительности труда и экономию сложившихся затрат (на 
моём предприятии она выросла в три раза, а сложившиеся за-
траты энергоучастка птицеплемзавода сократились более чем 
на 70%!). При этом персонал на том и на другом предприятии пре-
вратился в самоуправляющихся предпринимателей, получающих 
не только заработную плату, но и прибыль от реализованных им 
проектов. 

Эту концепцию общественно-экономической модели по праву 
можно назвать общественно-экономической моделью устойчивого 
развития.

Функцией этой модели является устойчивое состояние развития 
и процесс непрерывного совершенствования общества.
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Эта модель формирует общественно-экономические отноше-
ния, подчиняющие людей полезным результатам труда (пользе), а 
не человеку-начальнику (поэтому модель и обеспечивает распре-
деление общественного продукта по полезному результату труда).

Политических или экономических факторов, мешающих вопло-
щению этой модели в жизнь, не существует. Главным фактором, 
сдерживающим распространение экономики созидательного типа, 
является отсутствие у созидателей представлений об этой экономи-
ческой модели, в полной мере удовлетворяющей их интересы, со-
ответствующей их социальной сущности и позволяющей им:
•	 вывести экономику страны в постиндустриальное состояние;
•	 обеспечить себе неограниченный доступ к средствам произ-

водства;
•	 вовлечь созидательное население в организацию производ-

ства и управление обществом;
•	 распределять общественное богатство пропорционально 

пользе, которую человек принес обществу;
•	 самореализоваться и защитить семейные и иные нравственно-

культурные ценности нашего многонационального народа;
•	 проживать на любой территории в рамках границ СССР, уста-

новленных международными решениями 1945 года, и пользо-
ваться равными правами.

Проектирование, конструирование и использование модели 
созидательной экономики, на основе имеющихся (традиционных) 
представлений об устройстве общественных систем, невозможно. 
Такая возможность появляется только на основе научных представ-
лений о принципиальном устройстве живой и неживой природы, 
на основе понимания устойчивой неравновесности живого веще-
ства и состояния развития, к которому стремится всё живое. 

Таким образом, для того, чтобы созидатели могли говорить о 
практическом воплощении своих представлений о будущем, они 
должны овладеть основами теории развития и совершенствования 
живой природы и общественных систем. 

Основы этой теории заложены основоположниками школы рус-
ского космизма (Вернадский В.И., Умов Н.А., Чижевский А.Л. Циол-
ковский К.Э. и др.), развиты космистами советского периода (П.Г. 
Кузнецов, Р.Л. Бартини, С.П. Королёв, Л.Н. Гумилёв, О.Л. Кузнецов, 
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Б.Е. Большаков.). Сегодня идеи русского космизма лежат в основе 
деятельности научной школы устойчивого развития им. П.Г. Кузне-
цова. Большую деятельность по разработке, совершенствованию, 
популяризации и использованию этой теории в общественно-эко-
номической деятельности ведёт Русское Космическое Общество, 
объединяющее в своих рядах прогрессивных деятелей отечествен-
ной науки и культуры.

Научный смысл русского космизма в том, что он представляет 
окружающий нас мир как единое космопланетарное целое, суще-
ствующее по универсальным законам вселенной. Человек, в рамках 
этих представлений, является естественным порождением вселен-
ной. Из чего следует, что существование человека и его сообществ 
обусловлено действием универсальных законов вселенной и под-
чинено им. 

Базовая гуманитарная идея русского космизма заключается в 
том, что человек, в силу наличия у него сознания, несёт субъектив-
ную ответственность за сохранение и развитие процесса жизни во 
вселенной.

Практическое же значение русского космизма в том, что его на-
учные идеи позволяют увидеть влияние универсальных законов 
вселенной на состояние общества и понять, что состояние общества 
обусловливается не поведением чиновников и содержанием кон-
ституций, а действием универсальных законов вселенной.

Соответственно, выживание современной цивилизации зависит 
от понимания людьми этих законов и использования их в практике 
общественно-экономического взаимодействия. 

Кроме того, русский космизм привнёс в обществоведение меру, 
что позволило описывать общественные процессы в терминах фи-
зических величин, то есть сделать их измеряемыми. Таким образом 
он превратил обществоведение в область научных знаний, позво-
ляющую достоверно прогнозировать результаты общественных 
процессов, проектировать, конструировать, создавать и эксплуа-
тировать устойчиво развивающиеся общественно-экономические 
системы.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И МЕТОД 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
МЫШЛЕНИЯ

Описание устройства природоподобных самосовершенству-
ющихся общественных систем требует единого понимания ряда 
известных терминов и знания теории совершенствования живого 
вещества, раскрывающей сущность систем живой природы, законы 
и принципы их взаимодействия. Поэтому описание общественных 
систем начинается с теории совершенствования живой природы, 
которая, в свою очередь, начинается представлением её базовых 
понятий.

Теория совершенствования живого вещества – это совокуп-
ность знаний о процессе совершенствования живой природы, 
раскрывающая смысл процесса совершенствования живого ве-
щества, объясняющая и предсказывающая взаимодействие си-
стем живого вещества в процессе его совершенствования. 

Теория совершенствования живого вещества, раскрывая меха-
низм самоорганизации и смысл процесса самосовершенствования 
живой природы, позволяет увидеть процессы, обеспечивающие со-
вершенствование производственных систем и понять их смысл.

Процесс-системы
Процесс – это обуславливающая известный результат (ре-

ализующая функцию) совокупность изменений вещества-энер-
гии в пространстве и времени. 

Например, радиоактивный распад, хотя и происходит в случай-
ные моменты времени, но он имеет известную нам функцию, и по-
этому рассматривается нами как процесс.

Наше материальное существование представляет собой про-
цесс преобразования вещества-энергии, а наше сознание, являясь 
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одним из проявлений этого процесса, отражает эти преобразова-
ния и формирует образы знаний, необходимые нам для осознан-
ного воздействия на процессы преобразования вещества-энергии, 
обеспечивающие процесс нашей жизни. 

Главная задача сознания – обеспечить адекватность наших 
представлений об окружающем мире для того, чтобы мы могли 
адекватно реагировать на его воздействие.  (Адекватная реакция 
– это реакция, основанная на верном воспроизведении в сознании 
связей и отношений объективного мира.)

Для решения этой задачи сознание выделяет по значимой для 
нас функции один из протекающих вокруг нас процессов, а затем 
1) субъективно устанавливает рамки процесса; 2) определяет, что 
в этих рамках находится; 3) осознаёт, как взаимодействует то, что 
находится в этих рамках; 4) осмысливает, как это взаимодействие 
обеспечивает функцию процесса. (В рамках настоящей работы 
термин «функция» определяет физическую работу или иной ре-
зультат существования системы.)

То, что находится в рамках процесса с осознанной функцией, 
представляет собой материальную систему.

Опираясь на сказанное, можно утверждать, что матери-
альная система – это процесс.

Поскольку процессов вне систем не существует, то все матери-
альные системы, в том числе общественные и производственные, 
следует называть процесс-системами. 

Опираясь на оперативное исследование окружающих процесс-
систем (получая о них информацию), человек формирует адекват-
ную реакцию на воздействие окружающей среды, позволяющую 
ему адаптироваться к условиям среды и обеспечить процесс своего 
выживания. 

Способность делить совокупность протекающих вокруг челове-
ка процессов на системы – это естественное свойство человеческого 
сознания, обеспечивающее процесс познания окружающего мира.  

Сущность процесс-систем (материальных систем) заключа-
ется в том, что в их рамках происходит преобразование веще-
ства-энергии. 

Рассматривая сущность понятия «процесс-система», следует об-
ратить внимание на то, что объекты материального мира (матери-
альные системы) не статичны. Они, как уже было сказано, всегда 
представляют собой процессы преобразования.  
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Если наблюдатель не видит изменений объекта материального 
мира, то есть не воспринимает объект как процесс, то это означает 
либо то, что процесс протекает достаточно медленно, либо то, что 
процессы, обуславливающие существование материального объек-
та в данной системе координат, уравновешены (объект находится в 
равновесии со средой).

Нельзя говорить о естественных материальных системах как об 
объективных сущностях материального мира. Материальный мир 
един и не делим. Способность вычленять системы (мысленно де-
лить материальный мир на части) – свойство, присущее только со-
знанию человека. 

Необразованный человек может воспринимать звезды ночно-
го неба лишь как источники света: «…О. Герасим сообщил мне, что 
Вы неправильно мыслите об луне, т.е. об месяце, который заменяет 
нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят» (А.П. Чехов. 
Письмо к учёному соседу), но астроном увидит в ночных созвезди-
ях бессчётное количество систем с другими функциями.

Наряду с естественными системами существуют искусственные 
системы, которые человек изначально наделяет нужными для него 
функциями. Например, автомобиль – искусственная материальна си-
стема, состоящая из частей, объединённых функцией перемещения 
грузов. 

Так же как для безграмотного человека звёздная россыпь не яв-
ляется системой (кроме как системой освещения), так и для инже-
нера не представляется системой куча металлолома, образованная 
деталями автомобиля. 

То есть рассматривать как систему можно не всякое единство, 
а только то, которое имеет четыре нижеперечисленных признака:

	– единство обладает известной наблюдателю функцией;
	– единство выделено из окружающей его среды простран-

ственно-временными границами;
	– известны составные части этого единства; 
	– известны устойчивые связи между составными частями этого 

единства, обуславливающие реализацию его функции. 
Если некое единство материальных объектов не обладает на-

званными признаками, то есть если неизвестна функция процесса, 
если неизвестны его пространственно-временные границы, если 
неизвестны его составные части или не установлены связи между 
частями этого единства, то его нельзя рассматривать как систему.
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В противном случае мы станем называть системой единства, не 
поддающиеся научному исследованию.

Опираясь на сказанное, процесс-системе можно дать следую-
щее определение:

Процесс-система – это осознанное человеком функцио-
нальное   взаимодействие вещества-энергии во времени и про-
странстве.

Всё сказанное в полной мере относится к общественным и про-
изводственным системам. 

Любую процесс-систему, в том числе и производственную, мож-
но разделить на процесс-системы её составляющие.

Например, тележку, представляющую собой транспортную си-
стему с функцией перемещения грузов, можно разделить на под-
системы, представляющие собой колёса и платформу. Колёса мож-
но разделить на подсистемы, представляющие собой шины, диск и 
втулку, втулку можно разделить на подсистемы, представляющие 
собой трубку, ось и подшипники и т.д.

А предприятие можно разделить, например, на цеха, цеха на 
участки и т.д. вплоть до штатных единиц, выполняющих в произ-
водственном процессе первичные функции.

Процесс-системы, которые делятся на составляющие их 
подпроцесс-системы (далее подсистемы) называются надси-
стемами. 

Если надсистемы не являются подсистемами более крупных 
надсистем, то такие надсистемы (надсистемы, включающие в 
себя все подсистемы процесс-системы), называются материн-
скими системами.

Вещество-энергия
Другими важнейшими понятиями теории совершенствования 

живого вещества, понятиями, без которых невозможно естествен-
нонаучное осмысление общественных и производственных про-
цессов, являются понятия «вещество» и «энергия».

Производственные системы целенаправленно преобразуют 
вовлечённое в производственный процесс вещество-энергию, со-
общая ему качества, которыми вещество-энергия не обладало в 
первоначальном состоянии. То есть производственный процесс с 
естественнонаучной точки зрения – это совокупность процессов 
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преобразования вещества и энергии. Поэтому организация про-
изводственных процессов требует научного   понимания терминов 
«вещество» и «энергия».

Большая часть текста, раскрывающего эти понятия, позаим-
ствована на сайте «АКАДЕМИК» (dic.academic.ru), который, в свою 
очередь, ссылается на ряд других сайтов, пятитомник Философской 
Энциклопедии (М) и Советскую энциклопедию под редакцией Ф.В. 
Константинова. 1960–1970. Материалы сайта приводятся с допол-
нениями автора и д.т.н. Большакова Б.Е..

«Вещество – одна из основных форм материи. К веществу 
относятся макроскопические тела во всех агрегатных состоя-
ниях (газы, жидкости, кристаллы и др.) и образующие их части-
цы, обладающие собственной массой (массой покоя). 

В настоящее время известно большое число видов частиц веще-
ства: «элементарные» частицы (электроны, протоны, нейтроны, ме-
зоны, позитроны и т.д.), ядра атомов, атомы, молекулы, ионы, сво-
бодные радикалы, коллоидные частицы, макромолекулы и другие.

Вещественная форма материи по ряду своих свойств, помимо 
наличия массы покоя, противоположна другой её форме – физи-
ческим полям, осуществляющим взаимодействие частиц и тел ве-
щества (см. поле физическое). Вещественные (макроскопические) 
тела имеют определённую, пространственно-ограниченную форму; 
поле, в противоположность веществу, таковой не обладает; оно не-
прерывно распределено в пространстве. Тела и частицы вещества 
могут двигаться с переменной скоростью, тогда как поля, за ис-
ключением мезонного, в вакууме распространяются с постоянной 
характерной скоростью, равной скорости света. (Скорость распро-
странения гравитационного поля не менее чем на многие поряд-
ки превышает скорость света).  Частицы вещества имеют конечное 
число степеней свободы, тогда как у поля их бесконечно много. 

Но это противопоставление, деление материи на поля и ве-
щество является относительным. 

Исследования микроструктуры вещества и свойств полей приве-
ли к тому, что современная наука отказалась от прежних представ-
лений о частицах как маленьких твёрдых, неизменных, абсолютно 
непроницаемых шариках. Основой современных представлений о 
природе вещества и поля стало открытие двойственной природы 
частиц материи: материальные объекты (и поля, и частицы веще-
ства) обладают как некоторыми корпускулярными свойствами, так 
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и некоторыми свойствами волны. Другими словами, волновая при-
рода материи является выражением её корпускулярно-простран-
ственно-временной двойственности, которая адекватно описыва-
ется в LT-системе Р.О. Бартини – П.Г. Кузнецова. 

Понятие поля и частицы вещества выступает в области ми-
кромира как отражения разных сторон материальных объектов. 

Чем крупнее (массивнее) частица вещества, тем резче выраже-
на её индивидуальность, её отграниченность, тем ярче проявляются 
противоположность вещества и поля. Чем мельче части вещества, 
чем меньше их масса, тем более трудным становится противопо-
ставление вещества и поля.

В микроявлениях оно (противопоставление вещества и поля) 
утрачивает свой смысл, т.к. различные «элементарные» частицы яв-
ляются квантами – возбуждёнными состояниями соответствующих 
полей (фотоны – электромагнитного, мезоны – ядерного и т.д.). 

Единство поля и вещества, отсутствие между ними резкой грани 
проявляется также в том, что при известных условиях за счёт поля воз-
никают частицы вещества и обратно (например, аннигиляция). Всякое 
вещественное тело представляет собой устойчивое целое лишь благо-
даря связи его частиц через поля и является некоторой комбинацией 
частиц и полей, существующих в неразрывном единстве. Свойства ве-
щества и полей взаимно обусловлены и неразрывно связаны во Вре-
мени – Пространстве. Поля порождаются веществом, но, в свою оче-
редь, свойства частиц вещества зависят от полей, с ними связанных. 

Вещество и поле, в противоположность старым метафизи-
ческим представлениям о них, оказались внутренне связанными. 

Единство корпускулярно-волновых или пространственно-вре-
менных свойств является ярким примером действия закона един-
ства противоположностей и выводов диалектического материализ-
ма о неисчерпаемости свойств материи ...»

Энергия (Е) – это способность выполнять работу.
Действие энергии направленно, то есть имеет вектор.
Ранее было сказано: «чем крупнее (массивнее) частица веще-

ства, тем резче выражена её индивидуальность, её отграничен-
ность, тем ярче проявляются противоположность вещества и поля». 
К этому следует добавить: «тем больше в ней (в части вещества) 
связной энергии», и наоборот, «чем мельче части вещества, чем 
меньше их масса, тем более трудным становится противопоставле-
ние вещества и поля», тем более материя представляется в виде 
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свободной энергии – энергии поля.
Исходя из предложенного определения энергии и вышеприве-

дённого описания вещества, можно предположить, что физическое 
поле, не имея массы покоя и не обладая агрегатным состоянием, но 
сохраняя способность выполнять работу (его и идентифицировать 
можно только по этой способности), является выражением свобод-
ной энергии.

Опираясь на это предположение можно утверждать, что:
Энергия – это поле – это неагрегатное состояние вещества.
Вещество и энергия – это единая сущность, это два взаимопе-

реходящих друг в друга состояния материи. Энергия неотделима 
от вещества, а вещество является носителем энергии и в силу 
этого обладает способностью выполнять работу. (Отделить ве-
щество от энергии мы можем только с помощью воображения.)

Вышеизложенные рассуждения лежат в основе понимания 
единства, неразрывности вещества и энергии, в основе понимания 
того, что вещество способно к преобразованию в энергию, а энер-
гия способна к преобразованию в вещество, в основе понимания 
того, что вещество может одновременно обладать различными ви-
дами энергии, а виды энергии в процессе изменения вещества спо-
собны к взаимопревращению.

Исследование процессов живой природы требует признания 
того, что взаимодействие живого вещества обусловлено энергией 
живого вещества.

Объекты живой природы между собой и объектами неживой 
природы обмениваются различными видами энергии так же, как и 
объекты неживого вещества. 

Когда идёт речь об энергии неживого вещества, мы говорим, 
что энергия – это способность выполнять работу. Но когда речь идёт 
об энергии живого вещества (живого организма и, тем более, че-
ловека), использовать выражение «способность выполнять работу» 
неудобно и не всегда корректно, поскольку под работой, выполнен-
ной механизмом или иной процесс-системой неживой природы, 
мы привыкли подразумевать конкретный, материальный результат, 
а энергия живого организма и, тем более, человека порождает не 
только материализованные результаты, но и мысли, переживания, 
действия, не имеющие материального результата, и т.п.

Таким образом, когда речь идёт об энергии живого организма, 
следует исходить из того, что любое проявление жизни обусловле-
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но энергией живого вещества, и говорить не о способности живого 
организма совершать работу, а о его способности действовать, то 
есть совершать воздействие и не только на материальные объекты, 
но и на объекты нематериальные. 

Опираясь на вышесказанное, энергию живого вещества можно 
определить следующим образом:

Энергия живого вещества – это способность действовать.
Потребляя энергию окружающей среды, живые системы преоб-

разуют её в энергию живого вещества. То есть живые в том числе 
производственные системы сами являются генераторами и носите-
лями энергии, которая обеспечивает их существование как биоло-
гических, социальных и общественных объектов.  

Сказанное важно для понимания того, что материальные ресур-
сы, вовлечённые в производственные процессы, представляют собой 
вещество-энергию и взаимодействуют по законам живой и неживой 
природы. Такое понимание позволяет описывать производственный 
процесс с помощью мер вещества-энергии (в мерах физических ве-
личин) и предсказывать его результат с помощью законов взаимо-
действия объектов живой природы, что, в свою очередь, позволяет 
иметь научное представление о производственных процессах и на 
этой основе эффективно конструировать, организовывать, прогнози-
ровать и оценивать производственную деятельность.

Пространство-время
Следующей парой важнейших понятий теории совершенствова-

ния живого вещества являются понятия «пространство» и «время».
Пространство-время – это универсальная система координат.
В декартовой системе координат для измерения пространства 

используется понятие «длина», а для измерения времени – поня-
тие «длительность».

В качестве меры длины, как правило, используется эталонный 
сантиметр или метр.

Для того чтобы представить двумерное пространство, использу-
ется две длины L2 (координаты x и y), а для того, чтобы представить 
трёхмерное пространство, используется три длины L3 (координаты 
x, y и z) [20].

В качестве меры длительности используется длительность цик-
ла известного процесса в том случае, если длительность этого цикла 
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признается постоянной. Например, в повседневной жизни мы ис-
пользуем в качестве единицы меры времени цикл полного оборо-
та нашей планеты вокруг своей оси. Земные сутки – это локальная 
мера времени, так как длительность суток у планет разная.

Научное сообщество использует более точную единицу измере-
ния времени –  частоту электромагнитных колебаний, излучаемых 
атомами или молекулами при переходе из одного энергетического 
состояния в другое. Если принять за меру времени длительность 
циклов электромагнитных колебаний, то время для нас будет всег-
да постоянным, на какой бы планете мы не находились.

Следует обратить внимание, что в природе нет времени и про-
странства!

Время придумали люди для повышения эффективности своей 
жизнедеятельности. В начале люди измеряли время длительностью 
жизни одного поколения, лунными циклами и т.п., а современный 
человек измеряет время в часах, минутах, частотой электромагнит-
ных колебаний. 

С этой же целью людям потребовалось пространство. Декарт 
предложил к использованию одну модель пространства, Эвклид – 
другую, Лобачевский – третью, и это далеко не все предложения!

Понятие Времени не может существовать вне связи с понятием 
Пространство, равно как и Пространство не существует вне связи с 
понятием Время (В.И. Вернадский). Ведь мера времени – это всегда 
эталонное изменение вещества-энергии в пространстве.

Поскольку всякий производственный процесс – это преобразо-
вание вещества-энергии, имеющее свою длительность и локацию 
(отграниченность в пространстве), то без понятий пространство-
время описать (адекватно представить) производственный процесс 
невозможно. 

Материя
В рамках настоящей работы мы будем рассматривать материю 

как содержимое пространства-времени и исходить из того, что ве-
щество и энергия являются формами материи. То есть материаль-
ный мир – это мир вещества-энергии, всего того, что имеет массу, 
протяжённость, локацию в пространстве и существует во времени 
независимо от нашего сознания, то есть представляет собой объ-
ективную реальность.
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Практическая значимость выделения материи и материальных 
процесс-систем заключается в том, что ресурсом производственных 
процессов, наряду с материальными системами, являются инфор-
мационные (нематериальные) системы, которые отличаются от ма-
териальных систем по своей сути и форме, которые функционируют 
и взаимодействуют между собой по законам, отличным от законов 
материального мира. Постоянное использование в производствен-
ном процессе материальных и нематериальных систем требует от 
организатора производства понимания их общих свойств и отли-
чий, обуславливающих функции этих систем в производственном 
процессе.

Информация 
Восприятие нами материального мира происходит через полу-

чаемую нами информацию. 
Можно выделить два типа информации: информацию субъ-

ективного типа – это информация, являющаяся результатом пси-
хической деятельности объектов живой природы, и информацию 
объективного типа, которая определена ГОСТ 7.0-99 как отражения 
фактов материального мира в процессе коммуникации, восприни-
маемые человеком или специальными устройствами как сведения, 
независимо от формы их представления.

 Информация организована в информационные системы, без 
использования и научного понимания которых невозможно суще-
ствование современного производства.  

Реальный мир
Реальный мир представляет собой единство материи и ин-

формации в пространстве и времени.
Реальный мир – понятие, объединяющее в пространстве – вре-

мени материальный мир и мир информационный. 
Реальный мир мы воспринимаем с помощью сознания через 

ощущения, показания приборов и осмысление его явлений. 
Осознание реального мира человеком происходит с помощью 

понятийного аппарата через процесс мышления, являющегося про-
дуктом высшей нервной деятельности человека.
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Соответственно, чем более научным является понятийный аппа-
рат и чем более развита у человека способность мыслить, тем адек-
ватнее и обширнее его представление о реальном мире и той его 
части, которую мы называем производственными системами.

Сознание
Сознание – это высшая (из известных нам) форма отражения 

действительности. 
Сознание является свойством высокоорганизованной материи 

(высшей нервной системы человека) – выражающимся, в частно-
сти, в способности человека выделять себя из природы (ощущать 
себя личностью), оценивать и прогнозировать свои отношения с 
реальным миром, в том числе и с собственной личностью. 

Сознание возникает в процессе антропогенеза, обусловлено 
трудовой деятельностью и является по своей природе социальным. 
Сознание определяет не только материальную, но и духовную ак-
тивность человека.

Сознание не только отражает реальный мир, но и творит его, 
т.е. оно активно, способно в известной мере предвидеть будущее 
и мысленно конструировать материальные и нематериальные объ-
екты, которых нет в объективной реальности. 

В мыслях, мечтах, воображении человек обладает независимостью 
от существующей действительности, но сознание только тогда верно от-
ражает процессы и тенденции изменений реального мира, когда оно не 
вступает в противоречие с объективными законами реального мира. 

Свобода действий в сфере субъективной реальности таит в себе 
не только созидательные возможности, но и возможность крайнего 
субъективизма и патологии сознания.

Адекватность сознания обуславливает адекватность реакции 
людей на воздействия реального мира.

Таким образом, сознание не существует без материи, равно как 
и материя не существует без сознания. Сознание является атрибу-
том материального мира. По этой причине отделять мир матери-
альный от нематериального можно только условно.

Производительный труд невозможен без адекватной работы 
сознания. Именно в производственном процессе сознание творит 
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реальный мир, наполняя его способностью удовлетворять наши по-
требности. Эффективность производственных процессов напрямую 
зависит от совершенства сознания их участников и эффективности 
его использования. В природоподобной экономике (экономике 
ближайшего будущего) главным экономическим понятием будет 
понятие «сознание», а не понятие «деньги».

Мышление и умственные способности (iQ)
По мнению автора, мысль – это акт умственной деятельности 

(акт активности человеческого сознания) человека, отличающийся 
от прочих актов активности головного мозга тем, что представля-
ет собой осознанное человеком отражение или осознанный образ 
системы реального мира, так или иначе связанный с удовлетворе-
нием потребностей человека, в том числе таких, как потребность 
осознавать себя (выделять себя из реального мира), оценивать и 
прогнозировать свои отношения с реальным миром и с собствен-
ной личностью.  Таким образом, мышление – это совокупность ак-
тов умственной деятельности человека.

Функция мышления заключается в выделении из совокупно-
сти взаимодействующих систем реального мира (по значимой 
для человека функции) отдельных систем и исследовании их, ис-
ходя из потребностей человека.

Мышление в противовес объектовому взаимодействию 
объектов неживого вещества реализует в реальном мире субъ-
ективную активность живой природы, реализует действия, 
обеспечивающие самопознание и самоорганизацию материи. 

Материя реализует процесс самопознания и самоорганиза-
ции с помощью инструмента мышления, которым является 
мозг человека. 

Опираясь на сказанное, можно утверждать, что 
мышление – это совокупность актов умственной активно-

сти, реализующая сознание.   
Через мыслительную деятельность мозга формируется и под-

держивается сознание, отражающее реальный мир в виде образов, 
абстракций и знаний. 

Знания бывают двух типов: без меры или интуитивные и с ме-
рой или научные. В силу субъективности мышления, образы, аб-
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стракции и знания, сформированные сознанием, представляют со-
бой субъективную информацию. 

Мозг – как инструмент мышления, является преобразователем 
энергии материального мира в информацию. На долю мозга при-
ходится лишь 2% массы человеческого тела, однако он потребляет 
от 40 до 60 процентов энергии, поступающей в организм челове-
ка из окружающей среды. Но закон сохранения говорит о том, что 
энергия не исчезает бесследно, а преобразуется в другой её вид. 
Логично предположить, что поступающая в мозг энергия окружаю-
щей среды превращается в энергию мыслей.

Таким образом, мозг человека является как инструментом воз-
действия материи на нематериальные объекты реального мира, 
так и инструментом воздействия нематериальных объектов на ма-
териальные объекты. С помощью мозга человек объединяет мате-
риальный и информационный миры в пространстве-времени, то 
есть реализует  восприятие реального мира.

«Не совершая преступления против аксиом диалектического 
материализма, можно сказать, что материя постоянно обладает 
мышлением, постоянно мыслит самое себя.

Это, конечно, не значит, что она в каждой своей частице в каж-
дое мгновение обладает способностью мыслить и актуально мыс-
лит. Это верно по отношению к ней в целом как к бесконечной во 
времени и в пространстве субстанции.

Она с необходимостью, заложенной в её природе, постоянно 
рождает мыслящие существа, постоянно воспроизводит то там, то 
здесь орган мышления – мыслящий мозг. И – в силу бесконечности 
пространства – этот орган, таким образом, существует актуально 
в каждый конечный момент времени где-то в лоне бесконечного 
пространства...

… В каждое актуально-данное мгновение времени мышление 
свойственно материи, – если в одной точке бесконечного простран-
ства материя губит орган мышления, мыслящий мозг, то с той же 
железной необходимостью она воспроизводит его в то же время в 
какой-то другой точке.

Орган, посредством которого материя мыслит самое себя, таким 
образом, не исчезает ни в один из моментов бесконечного време-
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ни, – и материя, таким образом, постоянно обладает мышлением 
как одним из своих атрибутов» (Э.В. Ильенков, Космология духа).

Опираясь на сказанное, понятию «мышление» можно дать ещё 
одно определение:

Мышление – деятельность головного мозга человека, обе-
спечивающая процесс самопознания и самоорганизации мате-
рии, выражающаяся через совокупность актов умственной ак-
тивности, реализующих сознание.

В дальнейшем под умственными способностями и интеллектом 
мы будем подразумевать способность к мышлению и обозначать 
эти термины символом «iQ».

Умственные способности (интеллект) – это способность к 
мышлению.

Опираясь на это определение, можно говорить о том, что
ум – это способность человеческого мышления обеспечить 

выживание человека в исторической перспективе и совершен-
ствование его как вида. 

Способность участников производственного процесса к мышле-
нию определяет эффективность производственных систем, их спо-
собность к самоорганизации и самосовершенствованию более чем 
деньги и политический режим.  

Принципиально важно ещё раз обратить внимание читателя на 
ранее высказанную мысль о том, что знания (продукт сознания) бы-
вают двух типов: без меры или интуитивные (один мужик сказал…) 
и с мерой или научные, которые отличаются от интуитивных тем, 
что имеют меру, то есть численно выражены через меры количе-
ства и качества.

Производственная деятельность, опирающаяся на интуитивные 
знания (прим. реинжиниринг), не гарантирует достижения целей 
этой деятельности, а цели деятельности, опирающиеся на научные 
знания, принципиально достижимы. 

Знакомство читателя с теорией совершенствования в рамках на-
стоящей работы имеет своей целью сформировать в его сознании 
научные знания об устройстве и естественных свойствах  производ-
ственных и иных общественных процессов, что даст читателю прин-
ципиальную возможность правильно ставить и достигать цели, обе-
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Открытые и замкнутые процесс-системы

Открытые процесс-системы
Процесс-системы являются принципиально открытыми систе-

мами потому, что они постоянно обмениваются потоками энергии 
с окружающей средой. Как правило, они являются истоками и сто-
ками энергии одновременно: энергия, обеспечивающая процесс, 
поступает в процесс-систему из окружающей среды и снова, в уже 
преобразованном виде, выходит в окружающую среду после завер-
шения системой преобразовательного цикла. 

Открытыми системы являются тогда и только тогда, ког-
да они обмениваются потоками энергии с внешней средой. [20].

Принципиальной особенностью открытых систем является то, 
что входящий в них полный поток энергии Е равен на выходе из си-
стемы сумме активного (В) и пассивного (А) потоков энергии Е= В + 
А (рис. 2).

Активный поток – это часть входящего потока энергии, преоб-
разованная и направленная на выполнение внешней работы. Его 
принято называть потоком свободной энергии системы. [20]

Пассивный поток – это часть входящего потока энергии, затра-
ченная системой на получение активного потока. Его принято на-
зывать потоком связной энергии системы [20].

Производственные системы являются принципиально откры-
тыми системами, в которых входящий поток вещества-энергии рас-
пределяется по схеме, представленной на рисунке 2. Понимание 
сказанного лежит в основе конструирования и структурирования 
природоподобных (Делократических) производственных систем.

Замкнутые процесс-системы
Процесс-системы – это принципиально открытые системы, но 

существуют и такие процесс-системы, которые удобно называть 
замкнутыми. Это процесс-системы, которые не могут обмениваться 
энергией с внешней средой, и их собственная энергия сохраняется 
качественно и количественно (процесс в этих системах, как бы, «за-
морожен»).

Система является замкнутой в том и только в том слу-
чае, если поток энергии на в ходе в систему и на выходе из неё 
равен нолю [20].
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Рис. 2. Распределение входящего потока энергии.

Замкнутые системы не эволюционируют, они статичны и не спо-
собны к изменениям.

Существование замкнутых систем допустимо только теоретиче-
ски. Мы пользуемся этим понятием, когда нам удобно считать энер-
гетический обмен системы с внешней средой за какой-то период 
времени незначимым.

Например, аккумулятор. Он сконструирован как замкнутая си-
стема, но все равно он с течением времени разряжается. То есть 
процесс обмена энергией между аккумулятором и внешней средой 
все же происходит. Замкнутые системы – это частный случай откры-
тых процесс-систем.

Производственные системы не могут быть замкнутыми, то есть 
они не могут не взаимодействовать с другими производственными 
системами и окружающей средой, поток энергии на в ходе в про-
изводственную систему и на выходе из неё никогда не равен нолю.

Сказанное важно для понимания взаимосвязи производствен-
ных систем с другими общественными системами. 
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Диссипативные и антидиссипативные 
процессы

Понимание процессов самоорганизации реального мира не-
возможно без понимания того, что всё бесконечное разнообразие 
его процесс-систем представлено лишь двумя типами процессов: 
диссипативными процессами (процессами рассеивания свободной 
энергии) и антидиссипативными процессами (процессами накопле-
ния свободной энергии).

Диссипативные и антидиссипативные процессы и переходы 
между ними образуют всю совокупность процессов открытых 
систем [20]. 

Понимание того, что процессы накопления и рассеивания энер-
гии образуют всю совокупность процесс-систем, читателю скоро по-
надобится для понимания того, что 

производственные системы (как и все прочие системы живой 
природы) могут находиться либо в состоянии развития, либо в 
состоянии деградации, либо в переходном состоянии между со-
стояниями развития и деградации. 

Диссипативные процессы
Рассмотрим пример диссипативного процесса.
Допустим, что наша процесс-система состоит из четырёх частей: 

катапульты, камня и удалённого объекта и воздушной среды, а её 
функцией является механическое воздействие на удалённый объ-
ект.

Выберем систему координат, позволяющую отслеживать из-
менение величины свободной (В) и связной (А) энергии во време-
ни (рис. 3).

Свободной энергией системы будем считать кинетическую 
энергию, которую катапульта сообщила камню, и которая расходу-
ется на выполнение работы по перемещению камня в пространстве 
и воздействию на удалённый объект. Для изображения символов, 
обозначающих свободную энергию выберем чёрный цвет.

Связной энергией будем считать энергию, которая тратится на 
преодоление сил сопротивления среды, возникающих при взаимо-
действии камня со средой и объектом воздействия. Для изображения 
символов, обозначающих связную энергию, выберем белый цвет.

Энергией воздействия среды на систему будем считать энергию 
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сопротивления среды (воздуха и объекта воздействия). Для изобра-
жения символов, обозначающих энергию сопротивления среды, 
выберем серый цвет.

Диаграммы функционирования этой системы за период време-
ни с Т0 по Т3 изображены на рис. 3 и рис. 4. 

Они показывают, что полная энергия системы, это величина посто-
янная (Е=const) и всегда равна сумме связной и свободной энергии:

Е const = А0 + В0 = А1+ В1 = А2 + В2 = А3 + В3. 
В момент Т0 (состояние взведённой катапульты) связная энер-

гия системы А0 минимальна, а свободная энергия В0 максимальна, 
полная энергия системы равна сумме связной и свободной энергии 
Е=А0+В0 (рис. 3/1).

С момента пуска катапульты система начинает расходовать сво-
бодную энергию на работу, связанную с перемещением камня в 
воздушной среде (на работу по преодолению силы трения возду-
ха). За период времени Т0 – Т1 камень проделает путь S1 и совершит 
работу, связанную с этим перемещением, а его свободная энергия 
сократится до величины В1. За то же время связная энергия системы 
возрастёт до величины А1. При этом полная энергия системы оста-
нется равной сумме связной и свободной энергии Е=А1+В1 (рис. 3/2).

За период времени Т0 – Т2 камень проделает путь S2 и совершит 
работу, связанную с этим перемещением. Его свободная энергия 
сократится до величины В2, а связная возрастёт до величины А2. 
При этом полная энергия системы останется равной сумме связной 
и свободной энергии Е=А2+В2 (рис. 3/3).

С момента пуска катапульты система начинает расходовать сво-
бодную энергию на работу, связанную с перемещением камня в 
воздушной среде (на работу по преодолению силы трения возду-
ха). За период времени Т0 – Т1 камень проделает путь S1 и совершит 
работу, связанную с этим перемещением, а его свободная энергия 
сократится до величины В1. За то же время связная энергия системы 
возрастёт до величины А1. При этом полная энергия системы оста-
нется равной сумме связной и свободной энергии Е=А1+В1 (рис. 3/2).

За период времени Т0 – Т2 камень проделает путь S2 и совершит 
работу, связанную с этим перемещением. Его свободная энергия 
сократится до величины В2, а связная возрастёт до величины А2. 
При этом полная энергия системы останется равной сумме связной 
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и свободной энергии Е=А2+В2 (рис. 3/3).
Если в момент Т3 камень под действием силы тяжести упадёт на 

землю (начнёт воздействие на объект), то за период времени Т0 – Т3 он 
проделает путь S3 и совершит работу, связанную с этим воздействием.

Так как к трению воздуха добавится противодействие объекта, 
то за период Т2 – Т3 свободная энергия камня сократится до мини-
мального значения (станет равна нолю), а связная энергия резко 
возрастёт и примет максимальное значение А3 = max, при этом пол-
ная энергия системы останется равной сумме связной и свободной 
энергии Е=А3+В3 (рис. 4).

Мы видим, как по мере выполнения работы свободная энергия 
системы убывает (рассеивается) до тех пор, пока не станет равна 
нолю, а связная энергия системы увеличивается до максимального 
значения (рис. 4).

Если сила внешних воздействий на систему останется неизмен-
ной, то система войдёт в состояние покоя – состояние устойчивого 
равновесия со средой. 

Описанный диссипативный процесс с функцией механическо-
го воздействия на объект представляет собой процесс-систему с 
участием камня, катапульты, воздушной среды и объекта. После 
реализации своей функции (после того как катапультированный ка-
мень совершил воздействие на удалённый объект) эта система не 
только утратила работоспособность, но и деградировала, распав-
шись на три системы с меньшей размерностью. Взаимосвязь кам-
ня, катапульты и объекта исчезла, то есть разрушилась структура 
процесс-системы, и она прекратила своё существование. Для того 
чтобы восстановить процесс-систему нужно проделать обратную 
работу: принести камень назад и вложить его в чашу катапульты, а 
также восстановить разрушенный «удалённый объект».

Описанный пример демонстрирует, что процесс-системы, в ко-
торых преобладают диссипативные процессы, рассеивая свою сво-
бодную энергию, стремятся к равновесию с окружающей средой. 
Рассеивание свободной энергии ведёт к утрате работоспособно-
сти систем и распаду на составляющие компоненты (уменьшению 
размерности). Такие процесс-системы, рассеивая запас свободной 
энергии, становятся источником энергии для других, взаимодей-
ствующих с ними, процесс-систем. (Свободная энергия описанной 
процесс-системы перешла к воздуху и к объекту, на который воз-
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действовал катапультированный камень.)

Рис. 3. Схема диссипативного процесса.
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Рис. 4. Схема диссипативного процесса.

Антидиссипативные процессы
Протекающие в процесс-системе антидиссипативные про-

цессы обеспечивают накопление системой свободной энергии, 
поэтому процесс-системы, в которых антидиссипативные про-
цессы преобладают, повышают свою способность совершать 
внешнюю работу.

Например, нагревание газа увеличивает его давление на стенки 
содержащей его ёмкости. Этот эффект используется в паровых дви-
гателях и двигателях внутреннего сгорания.

Понимать суть диссипативных и антидиссипативных процес-
сов организатор производственных процессов должен потому, что 
производственные системы только из этих процессов и состоят, а 
существование производственных (и прочих живых систем) невоз-
можно без того, чтобы в них не преобладали процессы антидисси-
пативного типа. Соотношение диссипативных и антидиссипативных 
процессов в производственной системе определяет отношение по-
лезной мощности системы к мощности её потерь, что является по-
казателем эффективности производственной системы, определяет 
её прибыльность.

Не менее важно представление о том, что в мире существует 
только два типа процессов, для понимания того, что находиться в 
состоянии развития общество может только, накапливая энергию и 
постоянно увеличивая отношение полезной мощности к мощности 
потерь, то есть через антидиссипативные процессы. 

Качество, количество, мера, размерность
Сравнивая, мы всегда сравниваем количество какого-то качества.
Длина и площадь – величины разного качества. Это выражается 

в том, что они имеют различные единицы измерения.
Площадь фигуры, например, квадрата нельзя разделить на дли-

ну, то есть на погонные метры, её можно разделить только на ква-
дратные метры. Только в этом случае мы получим численное зна-
чение качества – количество квадратных метров, содержащихся в 
выбранной нами площади. 

Организм животного в целом и составляющие его органы – си-
стемы разного качества. Нельзя быка разделить на рога, но можно 



«Делократия – власть пользы». ЧАСТЬ I                                                      39
Теория развития и совершенствования живой природы и общественных систем

посчитать количество быков в стаде. 
В первом случае мы пытаемся соотносить системы разного ка-

чества, а во втором мы выделяем системы (быков) по их общему 
качеству, в данном случае по их роли в процессе репродукции. 

Качество – это то, внутри чего все различия количествен-
ные [20].

Количество – это число, определяемое отношением изме-
ряемого качества, к единице измерения (к размерной единице) 
этого же качества [20].

Количественно можно сравнивать только одно и то же качество.
Мера – это инструмент, соединяющий качество и количе-

ство в процессе их соизмерения.
Например, один килограмм сахара или один литр воды. 
Они могут соизмеряться, например, с пятью килограммами са-

хара или с пятью литрами воды. 
Если отделить качество от количества – мера исчезает.
Измерить процесс-системы какой-то одной мерой невозможно. 

Идентификация процесс-систем реализуется совокупностью мер. 
Например, для того чтобы описать (идентифицировать) транс-

портную систему – автомобиль, потребуются измерить его длину, 
ширину, вес, дорожный просвет, скорость, мощность, потребление 
бензина и проч. А для выражения этих измерений потребуются 
единицы мер длинны (метры), веса (килограммы), мощности (ки-
ловатты), времени (часы) и т.п.

Но знание о давлении в цилиндрах или о том, сколько транс-
портная система израсходует горючего, для нас не имеет значения 
без понимания того, какую работу и в течение какого времени вы-
полняет эта транспортная система. То есть без представления о её 
мощности.

Кроме того, для использования автомобиля нам важно знать, 
что обеспечивает его способность к реализации внешней функции, 
то есть представлять себе его устройство – его структуру.

Нам важно знать его потенциал – степень способности к выпол-
нению внешней работы (функции).

Нам важно знать какие ресурсы требуется для его эксплуатации 
и сколько их нужно, для того чтобы он генерировал нужную нам 
мощность.

Нам важно знать технологию его эксплуатации.
Только на основании этих знаний можно получить представление, 
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позволяющее понять, тот ли это автомобиль, который нам нужен.
Так же и для описания производственной системы нам потребует-

ся описать её структуру (внутрипроизводственные связи участников 
производства), способность к производственной деятельности пер-
сонала и производительность оборудования, величину ресурсного 
потока, потребуется описать используемые в производственном про-
цессе технологии и указать мощность производственной системы.

То есть научное (измеримое) описание процесс-системы (в том 
числе и производственной) – это не ответы на произвольный пере-
чень кем-то придуманных вопросов и перечисление субъективно 
составленных показателей, а описание основных её параметров по 
установленному алгоритму с помощью соответствующих мер про-
странства-времени, вещества-энергии и информации. 

Описать (измерить) процесс-систему – это значит в опре-
делённом порядке указать выраженные соответствующими 
единицами измерения значения её параметров.

Кроме основных параметров существует много прочих параме-
тров, рассматривать которые вне связи с основными параметрами 
процесс-систем не имеет смысла (цвет автомобиля на его мощ-
ность не влияет).

Описание процесс-системы может быть: 
– общим, когда описываются только параметры материнской 

надсистемы;
– полным, когда описываются параметры материнской надси-

стемы и всех её подсистем;
– фрагментарным, когда описываются параметры только нуж-

ных исследователю подсистем.
Следует сказать, что сделать полное описание материальной 

процесс-системы невозможно, так как она состоит из бесконечного 
количества подсистем. Поэтому для работы с материальными си-
стемами используются их общие или фрагментарные описания. 

Поскольку процесс-системы состоят из бесконечного количе-
ства подсистем, и для их полного описания требуется бесконечное 
количество измерений, то для описания и идентификации процесс-
систем используются термины «размерность», «определённая раз-
мерность» и «неопределённая размерность».

В теории развития и теории совершенствования термин 
размерность понимается как совокупность измерений, обеспе-
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чивающая идентификацию системы.
Размерность неопределённая – совокупность измерений, 

описывающая материнскую систему без подсистем.
Размерность определённая – совокупность измерений, опи-

сывающая материнскую систему с какими-то её подсистемами.
Измерение и сравнение процесс-систем (в том числе и произ-

водственных) происходит по их основным параметрам.

Основные параметры процесс-систем
Основные параметры процесс-систем – это выраженные 

мерами качества и количества характеристики свойств про-
цесс-систем.

Основные параметры процесс-систем неживой природы 
обеспечивают их способность к реализации внешней функции.

Основные параметры процесс-систем живой природы, кро-
ме того, что обеспечивают способность к реализации внешней 
функции, обуславливают пребывание живых систем (организ-
мов) в одном из пяти естественных состояний (в одной из пяти 
фаз жизненного цикла).

Процесс-системы обладают бесконечным разнообразием 
свойств. Но их способность к реализации конкретной функции 
определяют четыре параметра: структура (устройство) системы, 
энергия – способность выполнять работу или способность действо-
вать (если речь идёт о процесс-системах живого вещества), ресур-
сы, преобразующая или созидающая (если речь идёт о системах 
живого вещества) сила.

Если рассматривать человека как производственную систему, то 
его способность выполнять производственную функцию, например, 
отремонтировать автомобиль, обуславливается наличием у него 
головы, рук, соответствующего оборудования, помещения и всего 
прочего разнообразия материальных и нематериальных объектов, 
без соответствующих взаимосвязей (без структурного взаимодей-
ствия) которых невозможно отремонтировать автомобиль, то есть 
структурными взаимосвязями (структурой) этой производственной 
системы. 

Способность человека выполнять производственную функцию 
(отремонтировать автомобиль) зависит и от его способности дей-
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ствовать (от его энергии). Человек может не обладать такой способ-
ностью в силу того, что он, например, ленив, болен или по каким-то 
причинам не имеет желания ремонтировать автомобиль.

Способность человека выполнить ремонт автомобиля обуслав-
ливается наличием запчастей, электроэнергии, оборудования, то 
есть наличием нужного ресурса.

Способность человека выполнить ремонт автомобиля обусловли-
вается преобразующей силой человека, которая обуславливается име-
ющимися у него производственной структурой, энергией, ресурсами, а 
также знаниями и навыками, необходимыми для этого ремонта.

Прочие характеристики человека, например, цвет и обилие во-
лос на голове, не оказывают существенного влияния на его способ-
ность выполнить ремонт автомобиля и поэтому не входят в число 
основных параметров, характеризующих человека как производ-
ственную процесс-систему с функцией ремонта автомобиля.

Но если бы производственной функцией человека-системы 
была демонстрация модных стрижек, то цвет и обилие волос на его 
голове вошли бы в число основных параметров как элемент произ-
водственной структуры.

Структура «LT» – первый основной и базовый 
параметр процесс-систем

Структура (устройство) является базовым параметром процесс-
системы, поскольку определяет её функцию и размерность.

Структура процесс-системы – это совокупность устойчи-
вых связей между её подсистемами, сообщающих процесс-си-
стеме способность к реализации функции.

Например, совокупность определённым образом взаимодей-
ствующих подсистем из колёс и грузовой платформы позволяет соз-
дать систему с функцией перемещения груза (тележку). 

А взаимодействие организатора (организационной подсисте-
мы) с подсистемами снабжения, производства, сбыта и техническо-
го обеспечения позволяет создать производственную систему.

Структуру систем принято обозначать символом «LT». 

Энергия «Е» – второй основной параметр 
процесс-систем
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Для того чтобы процесс осуществился (была выполнена внеш-
няя работа), процесс-система должна обладать достаточной спо-
собностью к выполнению этой работы (достаточным количеством 
энергии). 

Система с функцией перемещения груза для реализации своей 
функции требует механической энергии, а производственная си-
стема, кроме различного типа энергий неживой природы, требует 
энергии персонала (энергии живого вещества).

Потенциал 
Термин «потенциал» происходит от латинского слова potentia, 

что означает в переводе на русский язык «возможность».
Формируя смысл понятия «потенциал общественной системы» 

следует исходить из существующих представлений о потенциале (Р) 
физической системы (ведь общественные системы – это материаль-
ные системы). 

Поскольку этот термин в различных областях научных знаний 
имеет различные смыслы, то следует определить смысл, который, 
исследуя производственные (общественные) системы, вкладываем 
в него мы.

 «… С точки зрения метрологии потенциал (Р) и разность потен-
циалов (ΔР) являются физическими величинами, имеющими оди-
наковую размерность, но различное физическое содержание. 

С точки зрения принципа причинности потенциал создаёт лишь 
возможность движения, а инициирует процесс движения разность 
потенциалов (напряжение). Именно разность потенциалов явля-
ется причиной воздействия среды, вызывающей противодействие 
системы». (Автора этого определения, к сожалению, установить не 
удалось). 

Строгая разница между понятием энергия и понятием потенци-
ал заключается в том, что энергией мы называем способность вы-
полнять работу, а потенциалом – предел этой способности. Однако 
часто эти термины используются как синонимы.

Полезный потенциал системы, как правило, больше фактически 
использованной свободной энергии, так как полному использова-
нию потенциала (совершению максимального количества работы) 
мешает воздействие на систему окружающей среды.

Например, автомобиль способен проезжать 100 километров за 
один час, но плохая дорога или правила дорожного движения не 
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позволяют это сделать. 
Производственная система способна выпускать больше продук-

ции, но по каким-то причинам (например, в силу отсутствия спроса) 
не использует свой потенциал в полном объёме.

Условия проявления энергии
Первое условие проявления энергии – наличие разности по-

тенциалов (напряжённости) между взаимодействующими ма-
териальными системами.

Разность потенциалов (напряжённость) выражается нарушени-
ем равновесности взаимодействующих систем, то есть появлением 
неравенства их сил взаимодействия.

Напряжённость в неживой природе представляет собой стрем-
ление неживых систем избавиться от свободной энергии и сравнять 
свои способности к выполнению работы с возможностями взаимо-
действующих с ними систем окружающей среды.

Напряжённость в живой природе представляет собой стремле-
ние её систем увеличить свою свободную энергию и таким образом 
увеличить свою способность к выполнению работы. 

Напряжение неживых систем – это разность между потен-
циалами точек физического поля или элементами вещества. 

Напряжение живых систем – это разность между суще-
ствующим и желаемым состоянием живой системы.

Величина стремления людей получить желаемые возможности, 
в том случае, если эти возможности достигаются через производ-
ственную деятельность, то есть созидательный вектор напряжённо-
сти людей, обусловливает величину желания трудиться, что являет-
ся основным условием производственной деятельности. 

Таким образом, напряжение (напряжённость) представляет со-
бой одно из условий, обеспечивающих способность систем нежи-
вого вещества к выполнению работы и способность систем живого 
вещества к действию. То есть напряжение – это условие, обеспечи-

То есть основным условием способности производственной 
системы к реализации её функции является желание 

(мотивированность) участников производственного процесса, а 
не оборудование или нормативные акты. (Если есть желание, то 
появится и нужное оборудование, и нужные нормативные акты.)
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вающее проявление энергии. 
Второе условие проявления энергии – наличие в процесс-си-

стеме носителей энергии.
Например, напряжение, созданное магнитным полем, может 

существовать как угодно долго, но электрическая энергия, обуслов-
ленная действием этого поля, не проявится до тех пор, пока в поле 
не будет помещён проводник с носителями электрического заряда.

Также и энергия живого вещества, проявляется не тогда, когда 
возникает потребность, хотя без потребности она тоже не проявит-
ся, а тогда, когда живой организм начинает действовать, когда на-
чинает выступать в роли носителя этой энергии. 

Очевидно, что 
энергия производственного процесса проявляется тогда, 

когда люди начинают действовать с целью реализовать функ-
цию этого процесса.

Ресурсы «I» – третий основной параметр процесс-
системы

Ресурсы систем принято обозначать символом «I». 
Всякая работа требует определённого ресурса. То есть, для того 

чтобы процесс-система смогла реализовать свою функцию, она 
должна располагать необходимым для этого ресурсом. 

Ресурсы – это весь объем вещества-энергии, пространства-вре-
мени и информации, необходимый для функционирования системы.

Например, систему, которая защищает человека от холода, до-
ждя и ветра принято называть домом.

Очевидно, что для сооружения дома необходимо нужное коли-
чество вещества в виде стройматериалов и энергии в виде умствен-
ной энергии проектировщика, физической энергии строителей, 
энергии механизмов, энергий взаимодействующих конструкций 
дома, энергии отопительных приборов и прочих энергий. Всё это в 
совокупности представляет собой ресурс вещества-энергии.

Очевидно, что дом будет вписан в пространство какой-то (на-
пример, городской) среды и что дом, исходя из его предназначе-

То есть чем большей  информацией обладает живая система, 
тем меньше ей нужно ресурсов для реализации внешней 

функции (тем выше её КПД).
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ния, будет иметь заданную длительность строительства и эксплуа-
тации. Это в совокупности представляет собой ресурс пространства-
времени.

Очевидно, что проектирование, строительство, производство 
стройматериалов и эксплуатация дома требует необходимых зна-
ний, которые представляют собой ресурс информационный.

Термин «ресурс» постоянно используется в производственной 
практике. Правильное понимание его смысла необходимо для рас-
чёта полезной мощности производственных систем и мощности их 
потерь, для индикации состояния развития.

Преобразующая сила «F» – четвёртый основной 
параметр процесс-системы

В результате обусловленного структурой взаимодействия энер-
гии и ресурсов появляется сила, реализующая функцию процесс-си-
стемы (выполняющая внешнюю работу). 

Величина преобразующей силы живой, например, производ-
ственной системы, прямо пропорциональна количеству использу-
емой системой информации и обратно пропорциональна количе-
ству материальных ресурсов этой системы. 

Например, сила, обусловленная конструкцией (структурой) 
дома и энергией взаимодействия строительных материалов (ресур-
сов), выполняет работу по удержанию стен и перекрытий дома, что 
позволяет дому-системе реализовать свою функцию – сохранять 
тепло, защищать его жителей от дождя и ветра. 

Следует обратить внимание и на то, что использование инфор-
мационных технологий и современных научных знаний позволяет 
резко сократить количество используемых в строительстве матери-
альных ресурсов. 

Не понимая взаимосвязи структуры производственной системы 
с её энергией и ресурсами, невозможно осознанно регулировать 
преобразующую силу производственного процесса, видеть потен-
циал производственной системы и предел её мощности. 

Мощность «N» – пятый основной параметр, 
интегральный для неживых процесс-систем

Мощность – это работа (количество внешней функции), 
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выполненная процесс-системой в единицу времени. 
Способность открытых процесс-систем к выполнению работы 

является их общим свойством. 
Мощность системы обусловлена всеми её предыдущими пара-

метрами: структурой, энергией, ресурсами и преобразующей си-
лой, поэтому этот параметр называется интегральным. 

В теории развития и теории совершенствования живого веще-
ства мощность систем принято обозначать символом «N». 

Например, мощность производственной системы демонстриру-
ет, сколько товарной продукции она производит в единицу време-
ни. Мощность производственной системы – это то, ради чего орга-
низуется и реализуется производственный процесс.

Закон полной мощности систем 
Полезная мощность – это количество внешней функции, реа-

лизованной системой в единицу времени. Полезной мощностью 
живых систем также считается мощность, использованная живой 
системой на собственное развитие.

Мощность потерь – это работа, проделанная системой в едини-
цу времени для генерации полезной мощности.

Обозначим полезную мощность системы символом P, а мощ-
ность её потерь – G. Тогда полная мощность (N) всякой открытой 
системы будет равна сумме полезной мощности этой системы и 
мощности её потерь, т.е. N = Р + G [20].

Полная мощность – это поток вещества-энергии, преобра-
зованный процесс-системой за единицу времени.

Закон сохранения мощности систем или закон полной мощ-
ности, справедливый для открытых систем (по сути для всех 
материальных систем), выражается в том, что полезная мощ-
ность системы понимается как внешняя работа, выполненная 
потоком её свободной энергии за единицу времени, а мощность 
потерь представляет собой разность между полной мощно-
стью системы и её полезной мощностью G = N – Р [20].

Рассмотрим в качестве примера два состояния открытой систе-
мы при N = const.

Nconst = P₁ + G₁ = P₂ + G₂
Если P1> P2, то G1 <G2. То есть, если полная мощность системы не 

изменилась, а её полезная мощность стала меньше, это означает, 
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что мощность потерь стала больше. 
Например, износ поршневой системы приводит к тому, что сни-

жается компрессия двигателя. Это происходит за счёт того, что часть 
энергии газов после воспламенения топлива идёт не на поршни, а 
в картер автомобиля, соответственно давление на поршни падает, 
и двигатель не может развить ту полезную мощность, которую он 
развивал, пока был новым.

Для того чтобы восстановить полезную мощность двигателя, 
нужно либо увеличить входящий в систему поток энергии (увели-
чить подачу топлива), либо снизить потери энергии (установить но-
вую поршневую систему).

Следствия закона полной мощности
Действие закона полной мощности объясняет взаимосвязь 

выше представленных основных параметров процесс-системы.
Из закона полной мощности следует, что: 

1. Механизм открытой системы позволяет ей менять свою по-
лезную мощность за счёт изменения входящего потока энер-
гии и изменения мощности потерь.

2. Изменение КПД системы (отношение полезной мощности к 
полной мощности системы) обусловлено изменениями зна-
чений её параметров.

Например, в производственном процессе рост ресурсного по-
тока при постоянной полезной мощности снижает КПД производ-
ственного процесса.

3. Неизменность КПД системы при непостоянных значениях 
параметров обусловливается их компенсирующими изме-
нениями.

4. Изменение одного из параметров процесс-системы неизбеж-
но влечёт за собой изменение других параметров.

Например, изменение структуры процесс-системы может стать 
причиной сокращения поступающего в систему ресурсного потока. 
Тогда, для того чтобы сохранить мощность системы, нужно увели-
чить эффективность преобразующего воздействия (увеличить пре-
образующую силу). Таким образом,

– изменения параметров процесс-систем взаимообусловлены; 
– каждый предыдущий параметр обуславливает значение 
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следующего параметра;
 – совокупность значений всех параметров системы опре-

деляет значения интегрального параметра (мощности) и КПД 
системы.

Понимание следствий закона полной мощности позволяет ор-
ганизаторам производственных систем создать широкий спектр 
механизмов и методов воздействия на производственную систему, 
обеспечивающих нужный результат её функционирования и непре-
рывный рост эффективности.

Оборот мощности
Оборот мощности системы – это использование полезной 

мощности процесс-системы (например, производственной), по-
лученной в предыдущем преобразовательном цикле, на реали-
зацию следующего преобразовательного цикла.

Термин «оборот мощности» потребуется для определения тер-
мина «развитие», без научного понимания которого невозможен 
процесс совершенствования производственных и других обще-
ственных процесс-систем.

Алгоритм описания процесс-систем

Знание основных параметров процесс-систем позволяет делать 
их адекватное описание. Это описание имеет обусловленный за-
коном полной мощности алгоритм, который выглядит следующим 
образом:

1. формулируется функция процесс-системы и указывается зна-
чение её мощности;

2. описывается структура (устройство) процесс-системы;
3. описывается способность системы выполнять внешнюю работу. 

В процессе этого описания описываются виды и источники энер-
гии, обуславливающие значимое воздействие процесс-системы на 
ресурсный поток, и рассчитывается количество энергии, достаточ-
ное для реализации системой её функции с заданной мощностью.

4. Описывается ресурсный поток системы.
То есть указываются ресурсы, необходимые системе для реали-
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зации её функции с заданной мощностью, их количество и качество.

5. Описывается преобразующее воздействие системы. 
То есть описывается, каким образом система реализует свою 

функцию.
6.  При описании процесс-систем живой природы описывается 

ещё и такой её параметр как состояние процесса жизни, который 
будет который будет представлен в следующей главе.

Знание представленного алгоритма обусловливает понимание 
инвариантности всех открытых процесс-систем и производствен-
ных систем, в частности.

Инвариантность процесс-систем 
Материальные системы инвариантны. 
Под инвариантом в лингвистике понимают обозначение одной 

и той же сущности.
Инвариантность процесс-систем (в том числе и производ-

ственных) проявляется в том, что в них происходит процесс 
преобразования вещества-энергии, который описывается 
общими для всех процесс-систем параметрами по общему 
алгоритму. 

Вышесказанное говорит том, что производственный процесс – 
это не «стог сена», как думают некоторые западные специалисты 
по организации производственного взаимодействия. То есть отно-
шения людей в процессе производства не спонтанны, а подчинены 
законам живой природы, одним из которых является закон полной 
мощности.

Метод естественнонаучного мышления
Знание и понимание общего алгоритма описания процесс-си-

стем позволяет овладеть методом естественнонаучного мышления.
Ранее говорилось о том, что непрерывный анализ окружающих 

человека процесс-систем является жизнеобеспечивающей потреб-
ностью человека, а способность выделять из совокупности взаимо-

действующих процесс-систем реального мира отдельные процесс-

сквозь хаос взаимодействия вещества-энергии увидеть 
упорядоченность реального мира.
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системы является естественным свойством человеческого мозга.
То, насколько эффективно мозг реализует свою жизнеобеспечи-

вающую функцию, зависит не только от его физиологической пол-
ноценности, но и от имеющихся в его арсенале навыков мышления 
и знаний (инструментов умственной деятельности).

Один из известных навыков мышления и получения знаний за-
ключается в том, чтобы взглянуть на проблему с той стороны, с ко-
торой она ещё не рассматривалась. Но как найти тот ракурс, с кото-
рого открываются нужные знания?

Ответ на этот вопрос заключается в том, что полнота знаний о 
процесс-системах формируется в результате их обзора по каждому 
из основных параметров. 

У процесс-систем неживой природы, как уже говорилось, таких 
параметров пять – это её структура, энергия, ресурс, сила и мощ-
ность. А у процесс-систем живой природы таких параметров шесть. 
Помимо перечисленных параметров живые процесс-системы харак-
теризуются ещё таким параметром, как состояние процесса жизни. 

То есть видеть процесс-систему со всех ракурсов, открывающих 
знания о процесс-системе, – это значит анализировать систему с 
учётом всех её основных параметров. 

Оценка процесс-системы по каждому из этих параметров и по 
их совокупности позволяет получить исчерпывающий объём зна-
ний о процесс-системе.

Таким образом, для получения полноценных знаний о проис-
ходящих вокруг нас явлениях, нужно рассматривать эти явления 
как системы и анализировать их по описанному алгоритму. Этот 
алгоритм следует рассматривать как метод научного мышления и 
инструмент получения научных знаний, превратить его в шаблон 
исследовательского мышления, позволяющего 

Но получить научные знания о явлениях окружающего нас 
мира, используя алгоритм естественнонаучного мышления, мож-
но только тогда, когда в распоряжении исследователя есть меры, 
позволяющие в терминах известных физических величин выразить 
численные значения параметров, исследуемых процесс-систем (яв-
лений окружающего мира).

Измерение процесс-систем
Возможность измерять (соизмерять) производственные и иные 
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общественные системы также важна для организаторов обще-
ственной и производственной деятельности, как для каждого чело-
века важна способность понимать соотношение объектов в окружа-
ющем его мире. Чем более адекватно понимание этого соотноше-
ния, тем более адекватно и продуктивно поведение человека. 

Процесс измерения (соизмерения) – это процесс сравнения, из-
меряемого с эталоном, то есть с единицей измерения (метром, се-
кундой, килограммом и др.).

Например, для того чтобы измерить вес тела, нужно иметь эталон 
единицы веса, например, килограмм. Тогда мы можем сравнить общий 
вес тела с эталоном и сказать, какому количеству килограммов он равен. 

Чтобы измерить длину каната, нужно иметь эталонную единицу 
длины, например, метр. Тогда мы можем сравнить всю длину каната 
с метром и сказать, какому количеству метров равна длина каната. 

Чтобы измерить время, нужно иметь эталон длительности, на-
пример, сутки. Тогда, для того чтобы измерить длительность проме-
жутка времени, прошедшего после какого-то события нашей жиз-
ни, нужно посчитать, сколько суток прошло после этого события.

Но как измерять процессы и системы? Метрами или килограммами? 
Измерение процесс-систем, в том числе и производственных, 

требует специальных знаний, в основе которых лежат понятия 
«мера» и «размерность»

Меры основных параметров процесс-систем
Мера (размерность) структуры процесс-систем (LT)

Структура процесс-систем описывается с помощью мер 
пространства-времени.

Для описания структуры процесс-системы используются три 
меры длины (пространственные координаты x, y, z) и одна мера 
времени (t). Единицы измерения (эталоны) длины и времени чита-
телю должны быть известны. 

Поскольку структура процесс-систем описывается с помощью 
совокупности мер, то правильно говорить, что структура процесс-
системы не измеряется, а описывается пространственно-времен-
ной размерностью.
Меры энергии процесс-систем (Е)

В различных областях научных знаний для измерения энергии 
систем (измерения способности систем к работе) используются раз-
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личные единицы измерения: например, количество электрической 
энергии измеряется кулонами (Кл), а количество энергии в тепло-
физике измеряется джоулями (Дж). 
Меры ресурсного потока процесс-систем (I)

В рамках процесс-систем происходит преобразование веще-
ства-энергии и информации, которые обычно называются ресур-
сами. Количество каждого ресурса имеет собственную единицу из-
мерения. Например, количество вещества измеряется в молях, но 
оно может быть измерено и массой, количество тепловой энергии 
может быть измерено джоулями, а электрической кулонами, фи-
нансовые ресурсы измеряются денежными единицами, а инфор-
мационные ресурсы – байтами информации и т.п.

То есть для выражения величины ресурсного потока процесс-
систем используются все существующие единицы измерения веще-
ства, энергии и информации.
Меры преобразующей силы процесс-систем (Fп)

Преобразующая сила характеризуется вектором преобра-
зования ресурсного потока, а её величина выражается резуль-
татом преобразовательного воздействия процесс-системы на 
ресурсный поток (то есть работой).

Вектор преобразующей силы (вектор преобразующего воздей-
ствия) обусловлен структурой процесс-системы, определяющей 
функцию процесс-системы.

Очевидно, что вектор преобразующей силы искусственных си-
стем (в том числе и общественных) задаётся людьми, их создающи-
ми и организующими. 

Например, проектируя автомобиль, конструктор предопреде-
ляет его устройство (структуру) в соответствии с предназначением 
(функцией) автомобиля, а организатор общественной системы пре-
допределяет её структуру в соответствии с функцией общественной 
системы.

Величина преобразующей силы измеряется эталонным резуль-
татом её действия (эталоном работы). Например, эталонным ре-
зультатом преобразующей силы в механике является ньютон (Н). 
Один ньютон – это сила, изменяющая за 1 секунду скорость тела 
массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы. 

Для измерения величины преобразующих сил процесс-систем нежи-
вой природы используются все существующие единицы измерения сил.
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Для измерения величины преобразующих сил живых и обще-
ственных процесс-систем необходимо устанавливать эталонные ре-
зультаты (размерные единицы) их действия.
Меры мощности процесс-систем (N)

Мощность процесс-системы характеризуется работой, вы-
полняемой процесс-системой в единицу времени.

Для измерения мощности используются различные меры, на-
пример, мощность электрических систем может измеряться в кило-
ваттах, мощность тепловых систем может измеряться в генерируе-
мых за один час килокалориях. 

Мощность общественных систем измеряется количеством их 
внешней функции, реализованной за единицу времени.

Резонанс – универсальное свойство 
материальных систем

Резонанс – это многократное усиление эффекта от воз-
действия на объект при целочисленном соизмерении частоты 
внешнего воздействия с собственной частотой объекта.

Суть явления резонанса выражается в многократном возраста-
нии полезной мощности процесс-системы за счёт многократного 
сокращения мощности потерь. 

Явление резонанса – это естественный механизм накопле-
ния свободной энергии процесс-системами.

Действие резонанса не зависит от уровня организации веще-
ства и реализующихся в нём взаимодействий.

Явления резонанса наблюдаются повсеместно: 
«Механический (акустический) резонанс – резкое увеличение 

амплитуды механических (звуковых) колебаний под влиянием 
внешних воздействий, когда частота собственных колебаний систе-
мы совпадает с частотой колебаний внешнего воздействия.

Электрический резонанс – резкое увеличение силы тока в конту-
ре при приближении частоты внешнего воздействия к собственной 
частоте колебаний контура.

Квантовый резонанс – резкое увеличение числа поглощаемых 
системой фотонов, вызывающих квантовые переходы на более вы-
сокий энергетический уровень при совпадении энергии фотона с 
разностью энергий двух энергетических уровней» (Сайт журнала 
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«Человек без границ».)

Информационные системы
Настоящая работа посвящена самосовершенствованию обще-

ственных систем. Общественные системы – это материальные си-
стемы, обладающие сознанием, которое способно воспринимать, 
обрабатывать информацию и, с учётом результата этой обработки, 
воздействовать на окружающую среду. Поэтому исследование об-
щественных систем невозможно без понимания сути информаци-
онных систем. 

Результатом деятельности сознания являются образы и иные 
нематериальные сущности. Очевидно, что образы, представляю-
щие собой отражение процессов материального мира, должны из-
меняться вслед за изменениями, имеющими место в материальных 
процесс-системах. Постоянно изменяются и образы, возникающие 
во сне или в галлюцинациях. Но есть сущности информационного 
мира, например, такие как понятия и числа, которые изменяться не 
могут.

Если исходить из того, что термин «система» обязательно пред-
полагает функцию и организованность, то информационными си-
стемами можно считать объекты или единства объектов информа-
ционного мира, обладающие структурой и функцией. 

ГЛАВА 2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕСС-
СИСТЕМЫ
Естественные процесс-системы неживого 
вещества

Естественные процесс-системы – это системы реального 
мира, созданные природой без целенаправленного (осознанного) 
участия человека. 

Естественные процесс-системы делятся на класс систем живого 
вещества и класс систем неживого вещества. 

Задача настоящего раздела в том, чтобы предоставить читателю 
необходимый для организации и управления производством объём 
знаний по каждому классу систем. Она будет решаться с использо-
ванием представленного ранее метода естественнонаучного мышле-
ния, то есть сначала будут исследованы основные параметры каж-
дого класса систем, а затем сделано обобщение полученных знаний.

Принципиальное устройство (базовая структура) 
естественных процесс-систем неживой природы

Процессы преобразования вещества-энергии, имеющие место 
в процесс-системах неживой природы, можно разделить на три ос-
новных этапа: этап ввода вещества-энергии в систему, этап преоб-
разования вещества-энергии и этап вывода результата преобразо-
вания. Каждый этап процесса представляет собой подсистему (под-
процесс) общего процесса преобразования.

Подсистемы ввода, преобразования и вывода являются глав-
ными подсистемами любой (в том числе и производственной) про-
цесс-системы и представляют собой основу структуры всех процес-
сов преобразования вещества-энергии. 

Для обозначения главных подсистем введём аббревиатуру 
«ГПС» и присвоим этим подсистемам следующие названия: «Глав-
ная подсистема ввода», «Главная подсистема преобразования» и 
«Главная подсистема вывода» результатов преобразования. 
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Таким образом, 
общий процесс преобразования потока вещества-энергии в 

естественных процесс-системах неживой природы состоит из 
трёх главных подсистем (подпроцессов). 

Принципиальная схема взаимодействия ГПС (рис. 1.) отражает 
базовую структуру процесс-систем неживой природы.

Рис. 1. Принципиальная схема взаимодействия ГПС.

Энергия и неравновесность неживых систем
Энергия систем и их энергетическая неравновесность с окружа-

ющей средой – основополагающие понятия теории развития и тео-
рии совершенства, на которых строится логика этих теорий. 

Все открытые процесс-системы является стоком и истоком сво-
бодной энергии: они поглощают потоки энергии из окружающей 
среды, и сами оказывают воздействие на окружающую среду, вы-
полняя внешнюю работу в каждую единицу времени. 
Состояние устойчивой равновесности

Открытые системы принципиально не равновесны и не статич-
ны (изменчивы), так как механизм открытых систем, обеспечива-
ющий обмен энергией с окружающей средой, позволяет им изме-
няться во времени. 

Но механизм открытой системы сам по себе не является причи-
ной изменений. Это значит, что, несмотря на то, что все изменения 
в окружающем нас мире происходят в рамках открытых систем, су-
ществуют открытые системы, в которых изменения не происходят. 
К таким системам относятся равновесные системы. Равновесные 
системы – это открытые системы, в которых потоки энергии, посту-
пающие в систему «извне», уравновешены потоками энергии «из-
нутри» системы. Такие системы не эволюционируют.

Равновесие системы является устойчивым, если изменения 
связной и свободной энергии отсутствуют (А = const, В = const), 
то есть если все внешние потоки энергии уравновешены пото-
ками внутренними (внешние воздействия на систему уравновеше-
ны её внутренним противодействием). 

Процесс-системам неживой природы свойственно состояние 
устойчивой равновесности. 
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Устойчиво равновесные системы не могут совершать рабо-
ту и изменяться во времени [7].
Состояние неустойчивой равновесности

Равновесие системы со средой неустойчиво, если при А = max, 
B = min имеют место изменения связной и свободной энергии (А 
≠ const, В ≠ const), то есть, если внешние потоки энергии, воздей-
ствующие на систему, не уравновешены потоками внутренними.

Например, если бросить в воду предмет, удельный вес которо-
го меньше удельного веса воды, то после того, как израсходуется 
запас его свободной кинетической энергии (на преодоление сил 
трения и выталкивания), предмет войдёт в состояние неустойчивой 
равновесности с водной средой. В этот момент его свободная энер-
гия будет равна нолю, а связная достигнет своего максимума. 

После этого выталкивающая сила начнёт выталкивать его из воды, 
наделяя предмет кинетической энергией. На границе водной и воз-
душной среды свободная кинетическая энергия, сообщённая пред-
мету выталкивающей силой воды, будет максимальна и её может 
хватить на то, чтобы предмет смог оторваться от поверхности воды. 

Прежде чем остановленный гравитацией и трением воздуха 
предмет снова упадёт в воду, повторяя процесс в обратном на-
правлении, он снова войдёт в состояние неустойчивого равновесия 
с воздушной средой, когда свободная энергия, сообщённая ему 
выталкивающей силой воды, примет нулевое значение, а связная 
энергия снова достигнет своего максимума. 

Колебания предмета будут продолжаться до тех пор, пока он 
полностью не растратит свою свободную энергию. (Рис.2.)

Рис. 2. Неустойчиво равновесные состояния.
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Положения 1,2,3,4 и 5 отражают неустойчиво равновесное со-
стояние процесс-системы предмет-вода-воздух.

Положение 6 отражает устойчиво равновесное состояние про-
цесс-системы предмет-вода-воздух. 

Понятия устойчивой и неустойчивой равновесности в дальней-
шем будут использоваться для анализа процесс-систем живой при-
роды, в том числе, для анализа производственных систем.

Определение процесс-систем неживого вещества
Естественный перенос энергии в процесс-системах неживой 

природы происходит от большего потенциала к меньшему, то есть 
неживые процесс-системы всегда стремятся снизить свою способ-
ность совершать работу.

Искусственные (созданные человеком) неживые процесс-систе-
мы изначально приводятся в такое состояние, в котором их потен-
циал максимально отличается от потенциала окружающей среды. 
Стремясь к равновесию со средой, эти системы выполняют полез-
ную для их создателей работу.

Антидиссипативные процессы – процессы накопления энергии 
могут иметь место и в искусственных, и в естественных процесс-си-
стемах неживой природы, но эти процессы всегда являются резуль-
татом внешнего воздействия на систему посторонних источников 
энергии. Например, предмет может нагреваться под воздействием 
внешнего источника тепла (костра, солнца), если поступающей в си-
стему поток тепловой энергии больше потока тепловой энергии, из-
лучаемой предметом в окружающую среду. Но антидиссипативный 
процесс прекратится сразу же, как только входящий поток тепловой 
энергии станет меньше или равным потоку исходящему. То есть не-
живые системы не могут субъективно, без заложенной в них про-
граммы, накапливать энергию окружающей среды.

В силу сказанного, в процесс-системах неживой природы доми-
нируют диссипативные процессы (процессы рассеивания свобод-
ной энергии), обуславливающие снижение уровня их организации.

 Исходя из этих рассуждений, процесс-системам неживой при-
роды можно дать следующее определение:

Процесс-системы неживого вещества – это процесс-систе-
мы, в которых преобладают диссипативные процессы. 

То есть разность потенциалов неживой системы и окружающей 
среды всегда стремится к нолю. 
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Пример описания процесс-системы неживого 
вещества 

В дальнейшем навык описания процесс-систем неживого веще-
ства будет использован для описания процесс-систем живого веще-
ства, в том числе для описания производственных процесс-систем.

Мы постоянно пользуемся процесс-системами с функцией осве-
щения. Их можно назвать осветительными системами. Существует 
множество таких систем. Для описания выберем самую известную 
систему – обычную лампу накаливания мощностью 100 ватт, кото-
рая используется в комнатных светильниках.

Для описания процесс-системы неживого вещества восполь-
зуемся ранее представленным алгоритмом описания этих про-
цесс-систем.

Формулируем функцию процесс-системы и указываем значение 
её мощности.

Допустим, что функция системы заключается в освещении офис-
ного помещения. Допустим, что мощность нужного освещения долж-
на быть 100 ватт. Формулируя функцию системы, мы отвечаем на 
вопрос «ЗАЧЕМ?». (Зачем нам нужна рассматриваемая процесс-си-
стема? Для того чтобы освещать помещение с мощностью 100 ватт.)

Описываем структуру процесс-системы, позволяющую ей реа-
лизовать внешнюю функцию с заданной мощностью.

Описать структуру лампы накаливания с помощью мер про-
странства-времени – это значит ответить на вопросы: ЧТО реализу-
ет функцию лампы, ГДЕ и КОГДА.

Отвечая на вопрос «Что реализует функцию лампы?», нужно 
показать устройство, составные части системы и их взаимодей-
ствие, обуславливающее реализацию её функции.

Структура выбранной нами системы включает в себя как ми-
нимум следующие подсистемы: вольфрамовую нить накаливания, 
стеклянную колбу грушевидной формы, электрический проводник. 
Без взаимодействия между этими подсистемами невозможна реа-
лизация нужной нам функции, то есть невозможно существование 
самой осветительной системы.

Отвечая на вопрос «Где лампа реализует свою функцию?», сле-
дует показать границы освещаемого пространства и его координаты. 

Например, лампа может освещать комнату офиса, расположенного 
на третьем этаже дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Луговая, дом №1.
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Отвечая на вопрос «Когда лампа реализовала (или реализует) 
свою функцию?», следует показать временные границы функцио-
нирования лампы.

Например, если по условиям завода-изготовителя лампа будет 
работать в течение 10000 часов, то можно указать, что лампа смо-
жет освещать офис с такого-то года по такой-то.

3. Описываем энергию процесс-системы, обеспечивающую 
реализацию внешней функции с заданной мощностью.

Описать способность лампы к исполнению внешней работы – 
это значит объяснить, почему лампа будет функционировать. То 
есть ответить на вопросы: откуда она возьмёт необходимую ей 
энергию, какова должна быть напряжённость системы и какое ко-
личество носителей энергии необходимо, для того чтобы система 
могла реализовать свою функцию? 

 В данном случае ответ на эти вопросы может звучать следую-
щим образом: способность лампы генерировать световое излуче-
ние обеспечивается электрической энергией, поступающей из бы-
товой электросети. 

Напряжение бытовой сети 220 вольт, а сила тока (количество но-
сителей электроэнергии) в современной бытовой цепи не менее 1 
ампера, что вполне достаточно для реализации рассматриваемой 
системой нужной нам функции с заданной мощностью. 

4. Описываем необходимый для реализации внешней функ-
ции ресурсный поток (ресурс) системы. 

Описать ресурс процесс-системы – это значит ответить на вопрос 
о том, какие и в каком количестве нужны системе ресурсы для реа-
лизации внешней функции. Основными ресурсами, необходимыми 
для реализации лампой накаливания своей функции, являются сплав 
вольфрама и электрический ток. Величина тока в электрической систе-
ме равна отношению мощности этой системы к напряжению в цепи. 
Поскольку мощность лампы накаливания и напряжение бытовой элек-
троцепи нам известны, то можно рассчитать и величину электрическо-
го тока, необходимого для реализации функции системы. 

где P – мощность, U – напряжение, I – сила тока.
О количестве использованного в нашей лампе вольфрама мож-

но узнать из соответствующей литературы.

= => = =
100  
220  

=0 ,45  
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5. Описываем преобразующее воздействие (преобразующую 
силу) системы на ресурс, позволяющее ей реализовать 
внешнюю функцию с указанной мощностью.

Описать преобразующее воздействие лампы накаливания на 
ресурсный поток – это значит ответить на вопрос о том, каким об-
разом происходит преобразование поступающего в неё ресурса и 
какой от этого преобразования получается результат.

Ответ на этот вопрос может выглядеть следующим образом: 
функция лампы накаливания реализуется благодаря сопротивле-
нию вольфрамовой нити движению электрического тока. Электри-
ческий ток под действием электродвижущей силы преодолевает 
высокое сопротивление вольфрама и разогревает вольфрамовую 
нить, которая, разогревшись до высокой температуры, начинает из-
лучать фотоны света. 

Описав основные параметры процесс-системы, мы получили 
представление о её функции, о компонентах процесс-системы и их 
взаимосвязях (о структуре процесс-системы), о наличии в ней энер-
гии и ресурсов, получили представление о способе взаимодействия 
компонентов системы и, таким образом, получили представление о 
том, как и с какой мощностью, она реализует свою функцию.

Представленный пример описания процесс-системы демон-
стрирует перечень и последовательность вопросов, совокупность 
ответов на которые представляет собой описание систем неживой 
природы. 

Таким образом, описывая процесс-системы неживой природы 
нужно в далее представленном порядке ответить на следующие 
вопросы: 

1. Зачем? 
Ответ на этот вопрос позволяет сформулировать функцию систе-

мы и её мощность.
2. Что, где, когда?

Ответ на этот вопрос позволяет отграничить систему в простран-
стве-времени и определить её составные части.

3. Почему?
Ответ на этот вопрос позволяет определить количество энергии, 

необходимой системе для реализации её функции.
4. Сколько?

Ответ на этот вопрос позволяет определить количество ресурса, 
необходимого системе для реализации её функции. 
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7. Как?
Ответ на этот вопрос позволяет понять, каким образом система 

реализует свою функцию с определённой мощностью. 
Использование этого алгоритма позволяет описать процесс-си-

стемы неживой природы по всем основным параметрам, то есть 
описание процесс-систем неживой природы происходит по ранее 
представленному алгоритму естественнонаучного мышления. 

Естественные процесс-системы живого 
вещества
Параметры процесс-систем живого вещества
Структура процесс-систем живого вещества
Принципиальное устройство живых процесс-систем

Живые системы всегда испытывают какие-то потребности, всег-
да к чему-либо стремятся (к теплу, свету, воде, кислороду, увеличе-
нию собственной энергии) и, в силу этого, они никогда не находятся 
в состоянии устойчивой равновесности со средой.

Очевидно, что в структуре живых процесс-систем должны быть 
подсистемы, субъективно формирующие векторы их устремлений, 
и подсистемы, обеспечивающие реализацию этих устремлений. 

Подсистема, субъективно формирующая вектор устремлений 
процесс-систем живого вещества, называется главной организаци-
онной подсистемой, а подсистема, обеспечивающая реализацию 
этих устремлений, называется главной подсистемой обеспечения. 

Кроме того, живые процесс-системы так же, как и неживые, 
имеют подсистемы ввода, преобразования и вывода преобразо-
ванного ресурса, рис. 3. Таким образом, базовая структура всех жи-
вых процесс-систем состоит из пяти главных подсистем. 

Главная организационная подсистема (нервная система) живых 
организмов контролирует их целостность и полноценность, фор-
мирует потребности, определяет, направленность, координацию и 
синхронизацию действий других главных подсистем организмов, а 
главная подсистема обеспечения через воздействие на прочие под-
системы организма создаёт условия для реализации этих действий.

Принципиальная схема взаимодействия главных подсистем жи-
вой системы представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Принципиальная схема взаимодействия главных подсистем живой 
системы.

Исходя из того, что процесс-системы инвариантны (то есть принци-
пиальное устройство систем живого вещества одинаково), представлен-
ную на рисунке 3. принципиальную структуру систем живого вещества 
можно считать матрицей структур процесс-систем живого вещества.

Структуры процесс-систем живого вещества мы будем на-
зывать крестматричными.

Базовые функции главных подсистем 
Функции организации, обеспечения, ввода, преобразования и 

вывода, которые реализуются главными подсистемами живой 
системы, называются базовыми функциями.

Свою внешнюю функцию живая система реализует за счёт по-
этапной реализации базовых функций.

Например, травоядное животное (прим. антилопа и т.п.), внеш-
ней функцией которого является поддержание сложившегося био-
ценоза, реализует свою внешнюю функцию следующим образом. 

Функцию главной подсистемы организации реализует централь-
ная нервная система животного, а в качестве главной подсистемы 
обеспечения можно рассматривать такие органоны животного как 
ноги, уши, глаза и т.п. Эти подсистемы помогают животному опре-
делить необходимый ему ресурс внешней среды и получить его.

Внешний ресурс поступает в организм животного через рот и пище-
вод, которые вместе представляют собой главную подсистему ввода. 

Преобразование этого ресурса происходит с помощью желудоч-
но-кишечного тракта и других внутренних органов, в совокупности 
представляющих собой главную подсистему преобразования. 
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Вывод результатов преобразования происходит через прямую 
кишку, вымя животного, потовые железы и другие соответствую-
щие органы, в совокупности представляющих собой главную под-
систему вывода. 

Фрактальность крестматричной структуры живых систем 
Понимание устройства процесс-систем живого вещества невоз-

можно без понимания того, что структура процесс-систем живого 
вещества имеет форму фрактала. (Фрактал – это геометрическая 
фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть состав-
ленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей 
фигуре в целом.)

Например, главная подсистема ввода травоядного животного 
тоже состоит из пяти главных подсистем:

Губы и язык, обеспечивающие захват травы и доставку её в рот 
животного, представляют собой подсистему ввода главной подси-
стемы ввода животного.

Зубы и слюнные железы, осуществляющие предварительную 
переработку корма, поступившего в рот животного, представляют 
собой подсистему преобразования в главной подсистеме ввода жи-
вотного.

Пищевод, через который пища покидает рот животного, пред-
ставляет собой подсистему вывода преобразованного ресурса из 
главной подсистемы ввода.

Организует функционирование главной подсистемы ввода от-
ветственный за это отдел центральной нервной системы, а обеспе-
чивают её работу шероховатости языка, мышцы рта животного и т.п.

Если мы начнём рассматривать в качестве подсистем ГПС ввода 
устройство зубов или языка, то выяснится, что и они состоят из под-
систем, обеспечивающих ввод, преобразование и вывод некоего 
ресурса, а также из подсистем, осуществляющих организацию пре-
образования этого ресурса и обеспечивающих функционирование 
зуба или языка.

То есть структура (устройство) главной подсистемы ввода, так же 
как и принципиальное устройство её подсистем, подобна структуре 
(устройству) живого организма в целом.

Таким образом, естественная структура всех процесс-систем 
живого вещества одинакова и представляет собой крестматричный 
фрактал, рис.3.
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Более подробно крестматричное фрактальное устройство про-
цесс-систем живого вещества будет продемонстрировано при рас-
смотрении устройства общественных систем. 

Поскольку производственные системы представляют собой тру-
довое взаимодействие людей (производственное оборудование, 
как бы масштабно оно не выглядело, представляет собой лишь ору-
дия труда, используемые человеком) то они относятся к классу жи-
вых систем, структура которых представляет собой крестматричный 
фрактал. Без понимания крестматричности и фрактальности адек-
ватное структурирование, а значит, и понимание организации про-
изводственных процессов невозможно.

Энергия живых систем
Уже говорилось о том, что взаимодействие живого вещества обу-

словлено энергией живого вещества, но обмен энергией между живы-
ми, в том числе и общественными, системами принципиально отлича-
ется от обмена энергии между системами неживого вещества.

Когда идёт речь об энергии систем неживого вещества, мы гово-
рим, что энергия – это способность выполнять работу. 

Но когда речь идёт об энергии живого вещества (живого организ-
ма и, тем более, человека), использовать выражение «способность вы-
полнять работу» неудобно и не всегда корректно, поскольку под рабо-
той, выполненной механизмом или иной процесс-системой неживой 
природы, мы привыкли подразумевать конкретный, материальный 
результат, а энергия живого организма и, тем более, человека порож-
дает не только материализованные результаты, но и мысли, пережи-
вания, действия, не имеющие материального результата.

Таким образом, когда речь идёт об энергии живого организма, 
следует исходить из того, что любое проявление жизни обусловле-
но энергией живого вещества, и следует говорить не о способности 
живого организма совершать работу, а о его способности действо-
вать, то есть совершать воздействие и не только на вещественные 
объекты, но и на объекты информационные.

Энергия живого вещества – это способность действовать.
Получая из окружающей среды энергию, живые системы пре-

образуют её в энергию живого вещества. То есть живые системы 
сами являются генераторами энергии, обеспечивающей их суще-
ствование как биологических объектов, как социальных и обще-
ственных систем. 
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Указанные свойства систем живой природы обусловливают спо-
собность живых систем накапливать свободную энергию (увеличи-
вать свою способность к действию) и их постоянную субъективно 
ориентированную деятельность.
Условия проявления энергии живых систем

Ранее говорилось о том, что энергия проявляется при наличии 
её носителей и напряжения.

Напряжение магнитного поля способно породить электриче-
скую энергию. Носителями электрической энергии являются элек-
троны – подсистемы электрической системы, объединённые в над-
систему проводника.

Энергию, обусловленную напряжением межмолекулярных свя-
зей твёрдого тела, мы называем механической. Носителями меха-
нической энергии являются молекулы –подсистемы, из которых со-
стоит твёрдое тело. 

Свои источники и своих носителей имеют энергия газа, энергия 
света и другие виды энергии.

Энергию живого вещества порождает напряжение, возникаю-
щее между системами живой природы, а также напряжение, воз-
никающее между системами живой и неживой природы. Эта напря-
жённость порождается действием психизма растений, инстинктами 
и сознанием более совершенных живых систем. 

Носителями энергии живого вещества являются составляющие 
его подсистемы, то есть живые организмы, в том числе и люди.

Базовые принципы взаимодействия живых систем
Базовые принципы взаимодействия живых систем друг с 

другом и окружающей средой заключаются в том, что живые 
системы всегда стремятся:

1) увеличить свою полезную мощность;
2) сократить мощность своих потерь.

Соблюдение этих принципов в процессах взаимодействия жи-
вых систем контролируется психизмом растений и нервной дея-
тельностью более совершенных живых организмов. Базовые прин-
ципы взаимодействия живых систем лежат в основе всего спектра 
психоэмоциональных состояний живых организмов (систем), воз-
никающих в результате воздействия на них внешней среды, в том 
числе других организмов.
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Подчинённость живых процесс-систем этим принципам обу-
славливает принципиальное отличие их взаимодействия с окружа-
ющей средой от взаимодействия с окружающей средой процесс-си-
стем неживого вещества. 

Действие этих принципов является причиной того, что существо-
вание живых организмов представляет собой непрерывную и субъ-
ективно предопределённую деятельность.

Устойчивая неравновесность живых систем 
Устойчивая неравновесность живых систем – фундаментальное 

понятие теории развития и теории совершенствования живого ве-
щества, наполняющее научным смыслом термин «развитие». Она 
обусловлена совокупным действием базовых принципов взаимо-
действия живых систем друг с другом и окружающей средой. 

Живая природа устроена таким образом, что каждый живой 
организм, поглощая энергию (ресурс) окружающей среды, стре-
мится максимально повысить свою свободную энергию – свою спо-
собность совершать внешнюю работу (свою полезную мощность), 
снизить мощность собственных потерь и, таким образом, уйти от 
равновесного состояния с окружающей средой. 

Это принципиальное отличие живой природы от неживого вещества.
Механизм устойчивой неравновесности – это естествен-

ный механизм живой природы, обеспечивающий стремление 
каждого организма увеличить свою полезную мощность и сни-
зить мощность собственных потерь.

Подчинённость этому механизму является основным при-
знаком живого вещества. 

Наличие этого механизма позволяет процесс-системам живого 
вещества, в отличие от процесс-систем неживого вещества, субъек-
тивно действовать с целью поглощения энергии окружающей сре-
ды, накапливать свободную энергию и за счёт этого пребывать в со-
стоянии устойчивой неравновесности – в состоянии жизни.

Из сказанного следует, что
 вектор переноса энергии в процесс-системах живого веще-

ства, в отличие от процесс-систем неживой природы, направ-
лен от меньшего потенциала к большему.

Господство диссипативных процессов в системах неживого ве-
щества заставляет материальный мир стремиться к покою, к равно-
весности. Но равновесность материального мира постоянно нару-
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шается системами, которые принципиально не могут находиться 
в состоянии равновесности со средой и постоянно находятся в со-
стоянии неравновесности. Такие системы относятся к классу систем 
живого вещества. 

Полная мощность этих систем всегда больше мощности потерь 
(N > G). 

Ранее говорилось о том, что любая открытая процесс-система, в ко-
торой происходит накопление свободной энергии, является стоком и 
истоком свободной энергии, то есть она поглощает потоки энергии из 
окружающей среды, и сама оказывает воздействие на окружающую 
среду, выполняя внешнюю работу в каждую единицу времени. Таким 
образом, процесс-система в течение какого-то периода времени по-
лучает из внешней среды потребляемый поток энергии, который она 
использует в течение следующего периода времени с определённой 
эффективностью. То есть процесс изменений в открытых процесс-си-
стемах имеет свой цикл, является цикличным.
Три типа устойчивой неравновесности живых систем

Очевидно, что неравновесность живых систем с окружающей 
средой называется устойчивой потому, что их полная мощность 
всегда больше мощности потерь (N > G).

Удалённость живых процесс-систем от равновесности со средой 
измеряется величиной их свободной энергии В > 0 [17] 

Существует три типа устойчивой неравновесности живых систем.
Первый тип устойчивой неравновесности
В состоянии неравновесности первого типа свободная энергия 

системы растёт, и живая система удаляется от равновесности со 
средой. Этот тип устойчивой неравновесности характеризуется тем, 
что на каждом цикле процесса жизни происходит прирост полезной 
мощности системы за счёт снижения мощности потерь и увеличе-
ния скорости оборачиваемости полезной мощности. 

Пределом первого типа неравновесности является состояние 
живой системы, при котором её свободная энергия достигает мак-
симума (В = max).

Второй тип устойчивой неравновесности
В состоянии устойчивой неравновесности второго типа живая 

система не удаляется от равновесности со средой и не приближает-
ся к ней. То есть в состоянии устойчивой неравновесности второго 
типа свободная энергия системы постоянна (В = const). 
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Этот тип устойчивой неравновесности характеризуется тем, что 
на каждом цикле процесса жизни не происходит изменения полез-
ной мощности системы и мощности её потерь, так же как не проис-
ходит изменений длительности преобразовательного цикла, а зна-
чит, и изменения скорости оборачиваемости полезной мощности.

Второй тип устойчивой неравновесности не имеет естественно-
го предела, то есть живая система в этом состоянии может нахо-
диться неопределённо долго. 

Третий тип устойчивой неравновесности
В состоянии устойчивой неравновесности третьего типа свобод-

ная энергия системы снижается, и живая система приближается к 
устойчивой равновесности со средой.

 Этот тип устойчивой неравновесности характеризуется тем, что 
на каждом цикле процесса жизни происходит снижение полезной 
мощности системы за счёт роста мощности потерь и снижения ско-
рости оборачиваемости полезной мощности. 

Пределом третьего типа неравновесности является состояние 
живой системы, при котором значение её свободной мощности ми-
нимально. (В = min).

Развитие – первый тип устойчивой неравновесности
Научное понимание термина «развитие» позволяет дать науч-

ное определение термину «совершенствование». 
А научное понимание двух этих терминов позволяет прийти к 

научному пониманию естественной функции живых систем, что, в 
свою очередь, позволит прийти к пониманию естественной функ-
ции общественных систем и социальной функции производствен-
ных систем.

Совокупность указанных представлений позволяет сформули-
ровать концепцию природоподобных общественно-экономических 
отношений, обеспечивающих постоянный рост возможностей их 
участников и системы природа-общество-человек в целом.

Развитие – это состояние живой процесс-системы (состоя-
ние живого вещества), характеризующееся тем, что в каждом 
её преобразовательном цикле происходит рост полезной мощ-
ности системы за счёт уменьшения мощности потерь и уско-
рения оборачиваемости полезной мощности. 
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Представленное определение термина «развитие» основано на 
определении, сформулированном О.Б. Кузнецовым и Б.Е. Больша-
ковым. [20]

Из сказанного следует, что в теории развития и совершенство-
вания термин развитие характеризует качественное состояние про-
цесс-системы живого вещества, то есть как часть речи представляет 
собой прилагательное. 

В состоянии развития КПД живой системы ускоренно растёт и 
система с определённым ускорением удаляется от равновесия со 
средой.

Не следует путать процесс роста живой системы и процесс её 
развития. Различие этих процессов в том, что процесс роста выра-
жается ростом размерности живой системы, а процесс развития вы-
ражается ростом её КПД. 

Рост живой, в том числе и производственной, системы не обяза-
тельно сопровождается процессом её развития и наоборот. 

Состояние развития предлагается обозначать символом «Ра». 

Предел развития – второй тип устойчивой 
неравновесности

Предел развития – это состояние живой процесс-системы 
(состояние живого вещества), характеризующееся тем, что 
в каждом преобразовательном цикле системы полезная мощ-
ность, мощность потерь и длительность преобразовательного 
цикла (скорость оборота полезной мощности) не изменяются.

То есть состояние живых систем, характеризующееся устойчи-
вой неравновесностью второго типа, представляет собой предел 
развития.

В состоянии предела развития КПД и свободная энергия живой 
системы не изменяются.

Состояние системы в пределе развития предлагается обозна-
чать символом «Пр». 

Деградация – третий тип устойчивой неравновесности
Деградация – это состояние живой процесс-системы (со-

стояние живого вещества), характеризующийся тем, что на 
каждом преобразовательном цикле системы происходит сни-
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жение полезной мощности системы за счёт роста мощности 
потерь и замедления оборачиваемости полезной мощности. 

То есть состояние живых систем, характеризующееся устойчивой не-
равновесностью третьего типа, представляет собой процесс деградации.

В состоянии деградации КПД живой системы снижается, сво-
бодная энергия и полезная мощность стремятся к нолю, и система 
с определённым ускорением приближается к своей дезинтеграции.

Противостоит деградации механизм неустойчивой равновес-
ности, который до последнего вздоха живого организма пытается 
удержать живую систему в устойчиво неравновесном состоянии.

Состояние деградации предлагается обозначать символом «Дг». 

Ресурсы процесс-систем живого вещества
Ресурсы живых систем – это весь объем вещества-энергии, про-

странства-времени и информации, используемый живыми про-
цесс-системами в процессе жизни.

Преобразующая сила процесс-систем живого 
вещества

Преобразующая сила живой процесс-системы – это сила, вы-
полняющая работу по преобразованию ресурсов живой системы.

Действие преобразующей силы живых систем направлено на 
реализацию их внешней функции.

Действие преобразующих сил процесс-систем неживой приро-
ды на ресурс сопровождается рассеиванием их свободной энергии, 
а действие преобразующих сил процесс-систем живой природы на 
ресурс сопровождается накоплением свободной энергии. 

Величину преобразующей силы живых систем определяют их 
структура, созидательная энергия и ресурсный поток, а вектор – 
нервная деятельность, проявляющаяся в безусловных и условных 
рефлексах, а также в ситуативном поведении живой системы.

Особенность преобразующей силы живого вещества заключа-
ется в том, что она имеет субъектную направленность, а у высоко-
организованного живого вещества (прим. у людей и их сообществ) 
– целесообразность.

Мощность живых процесс-систем
Мощность живых систем – это мера, характеризующая вели-

чину результата функционирования системы за единицу времени.
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Мощность живых систем обусловлена их преобразующей си-
лой, в свою очередь, обусловленной структурой, энергией, ресур-
сами и нервной деятельностью живых систем, в том числе деятель-
ностью их головного мозга. 

Полезная мощность живой системы – это мера, характери-
зующая количество внешней функции, выполненной системой в 
единицу времени.

Мощность, направленная живой системой на своё развитие 
и совершенствование, всегда является полезной!

Мощность потерь живой системы – это мощность, затра-
чиваемая системой на генерацию полезной мощности.

Полная мощность живых систем – это, сумма их полезной 
мощности и мощности потерь. 

Общая характеристика живых процесс-систем
Процесс-системы живой природы имеют крестматричную 

структуру, позволяющую им поглощать энергию окружающей сре-
ды и самостоятельно генерировать энергию жизни.

Способность к субъективным действиям по извлечению энер-
гии из окружающей среды, к преобразованию её в энергию жизни 
и накоплению (к увеличению способности действовать) – принци-
пиально отличает процесс-системы живого вещества от процесс-си-
стем неживой природы.

Естественный перенос энергии в процесс-системах живого ве-
щества всегда направлен от меньшего потенциала к большему, то 
есть живые процесс-системы всегда стремятся увеличить свою спо-
собность совершать работу.

В силу сказанного, в процесс-системах живой природы домини-
руют антидиссипативные процессы (процессы накопления свобод-
ной энергии). 

В условиях развития (неравновесности первого типа) антидис-
сипативные процессы с ускорением удаляют живые системы от 
равновесного состояния со средой, а в условиях деградации (не-
равновесности третьего типа) антидиссипативные процессы удер-
живают живые системы в состоянии устойчивой неравновесности.

Существование процесс-системы живого вещества представля-
ет собой непрерывную и субъективно предопределённую деятель-
ность. Чем выше уровень организации живой системы (чем более 
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совершенна её структура), тем ярче проявляется предопределён-
ность её деятельности. 

Исходя из сказанного, процесс-системам живого вещества мож-
но дать следующее определение:

Процесс-системы живого вещества – это процесс-системы, 
подчинённые принципу устойчивой неравновесности, которые 
принципиально не могут находиться в состоянии равновесно-
сти со средой, то есть разность потенциалов живой системы 
и окружающей среды всегда больше ноля.

Мощность процесс-систем живого вещества и их жизненное со-
стояние (тип неравновесности) обусловлены значениями их основных 
параметров (структуры, энергии, ресурсов и созидательной силы).

Жизненный цикл живых систем
Рассмотрим жизненный цикл живой процесс-системы через ил-

люстрацию, отражающую действие закона полной мощности (рис. 4). 
Зона, отражающая значения полезной мощности, выделена на ил-

люстрации красным цветом (темной заливкой), а зона, отражающая 
значения мощности потерь – синим цветом (более светлой заливкой).

В основу иллюстрации положена диаграмма жизненного цикла 
этноса, представленная Л.Н. Гумилёвым в работе «Этногенез и био-
сфера земли». [11]

Будучи последователем В.И. Вернадского, Гумилёв Л.Н. рассма-
тривал живую природу, в том числе и общественные процессы, как 
процессы преобразования энергии живого вещества. 

Л.Н. Гумилёв рассматривал этнос как основной элемент антро-
посферы (антропосфера – это все, что связано с жизнедеятель-
ностью людей), то есть как подсистему живого вещества и выделял 
пять перечисленных ниже основных фаз его жизненного цикла:

- зарождение;
- пассионарный всплеск;
- расцвет; 
- угасание; 
- состояние гомеостаза.
Л.Н. Гумилёв считал, что если этнос умирает естественным об-

разом, то длительность его жизненного цикла составляет примерно 
полторы тысячи лет, из которых на этап зарождения он отводил око-
ло 100 лет, на период пассионарного всплеска около 200 лет, на пе-
риод расцвета примерно 400 лет и около 800 лет на период угасания. 
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Рис. 4. Схема жизненного цикла (устойчивой неравновесности)
живой системы.

После чего этнос, как считал Л.Н. Гумилёв, может существовать не-
определённо долго в состоянии гомеостаза (на минимуме свободной 
энергии и полезной мощности в состоянии, близком к равновесности 
со средой), пока не исчезнет в силу внешних воздействий (разрушения 
гомеостаза), но вернуть ему энергию молодости (пассионарность) уже 
невозможно. Это отживший этнос, у которого все в прошлом. 

Анализируя жизненный цикл живых процесс-систем, следует 
исходить из того, что все живые системы, в том числе и этнические, 
являются порождением других живых систем, и их рождению обя-
зательно предшествовал этап зарождения. Поэтому в точке Т0 на 
рисунке 4, отражающей время, когда этническая процесс-система 
обозначила своё существование, стала восприниматься другими 
живыми системами и заметно влиять на среду обитания, полная 
мощность процесс-системы больше нуля. 

N0= G0 + Р0> 0, при G = max, а Р = min. 
На самом деле это не точка, а какой-то относительно небольшой 
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Согласно диаграмме жизненного цикла, в пределах фазы пасси-
онарного всплеска (Т0 – Т1) полезная мощность системы постоянно 
растёт (при этом растёт и мощность её потерь, но медленнее, чем 
полезная мощность), а преобразовательные циклы сокращаются. 
Это значит, что живая система находится в состоянии устойчивой 
неравновесности, приближающем её к состоянию предельного раз-
вития. Таким образом, в фазе пассионарного всплеска этническая 
система находится в состоянии устойчивой неравновесности перво-
го типа – в состоянии развития.

В фазе расцвета (Т1 – Т2) полезная мощность этнической системы 
имеет максимальное значение, её мощность потерь и длительность 
преобразовательных циклов относительно стабилизируются. То есть 
в фазе расцвета этническая система находится в состоянии предель-
ного развития – в устойчивой неравновесности второго типа.

При условии резонансного взаимодействия с другими живыми 
(этническими) системами состояние предельного развития (неравно-
весность второго типа) может завершиться переходом живой систе-
мы на новый уровень совершенства, а при отсутствии такого взаимо-
действия система неизбежно перейдёт к фазе угасания – к устойчи-
вой неравновесности третьего типа, к состоянию деградации.

В пределах фазы угасания (Т2 – Т3) полезная мощность процесс-
системы снижается, мощность потерь растёт, а длительность пре-
образовательных циклов увеличивается. Значит, живая система 
находится в устойчиво неравновесном состоянии третьего типа, 
приближающем её к фазе гомеостаза, когда её полезная мощность 
становится минимальной (Р = min). То есть в фазе угасания этниче-
ская система находится в состоянии деградации.

Так как полезная мощность живой системы может расти или 
понижаться не только за счёт повышения или снижения эффектив-
ности системы, но и за счёт изменения величины поступающего в 
систему потока энергии, поскольку изменение полезной мощности 
и мощности потерь в открытых системах компенсируется полной 
мощностью системы, то характеризовать состояние жизни процесс-
системы можно через отношение полезной мощности системы к её 
полной мощности, которое прямо пропорционально потоку входя-
щей энергии, то есть через КПД живой системы.

Уже говорилось о том, что устойчиво неравновесное состояние, 
в ходе которого КПД живой системы растёт, называется состоянием 
развития, а неравновесное состояние, в ходе которого КПД живой 
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системы снижается, называется состоянием деградации. Если же 
КПД живой системы не изменяется, то она находится либо в состоя-
нии предельного развития, либо в состоянии гомеостаза.

Рис. 5. Диаграмма жизненного цикла живой системы с малым ускорением 
прироста полезной мощности.

На рисунке 4 представлена диаграмма жизненного цикла, где при-
рост полезной мощности происходит с большим ускорением, характер-
ным для высокоорганизованных систем, а на рисунке 5 представлена 
диаграмма жизненного цикла с малым ускорением прироста полез-
ной мощности, характерным для низкоорганизованных живых систем.

Поскольку производственные системы являются процесс-систе-
мами живого вещества, поскольку процесс-системы инвариантны, 
то жизненный цикл производственных систем, подобно жизненно-
му циклу прочих живых систем, тоже состоит из пяти фаз, основной 
характеристикой которых является динамика изменения отноше-
ния полезной мощности производственной системы к её полной 
мощности (динамика изменения КПД).

Следует обратить внимание и на то, что в состоянии развития 
возможности (полезная мощность) общества и его граждан, как и 
возможности любого живого организма, растут. Поэтому состояние 
развития воспринимается людьми как наиболее желаемое состоя-
ние процесса жизни. 

В силу сказанного, как бы не назывались общественно-эконо-
мические отношения (монархией, анархией, коммунизмом, ка-
питализмом и т.п.), они привлекательны для людей только тогда, 
когда обеспечивают рост их возможностей, то есть обеспечивают 
обществу состояние развития (состояние устойчивой неравновес-
ности первого типа). 
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И обратно, как бы не назывались общественно-экономические 
отношения (монархией, капитализмом, социализмом и т.д.), если 
они обусловливают деградацию общества, то есть снижение воз-
можностей граждан, то они воспринимаются людьми как нежела-
тельные отношения, как нежелательное состояние жизни.

Поэтому совершенствование социально-экономических, в том 
числе производственных, отношений должно заключаться не в 
стремлении реализовать существующие политические или эконо-
мические догматы, а в стремлении ввести общество в состояние 
развития, и только с этой целью целесообразно изменять обще-
ственно-экономические отношения.

Рис.5/1. Диаграмма жизненного цикла общественной системы.

Длительность существования общественно-экономической 
формации (далее ОЭФ) не совпадает с жизненными циклами обще-
ственных систем и, тем более, с фазами этих циклов: общественная 
система может появиться и умереть в рамках одной ОЭФ, а может 
пережить преобразования, связанные со сменой нескольких ОЭФ.

В силу сказанного, принципиально важно понимать содержа-
ние и различие понятий «общественно – экономическая формация 
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(модель общественно-экономических отношений)» и «состояние 
развития».

Общественно-экономическая формация (модель общественно-
экономических отношений) обусловливается уровнем совершенства 
производительных сил и  производственными отношениями, а состоя-
ние развития – динамикой изменения отношения полезной мощности 
общественной системы к её полной мощности, то есть динамикой из-
менения КПД общественной системы.

Таким образом, термин «социализм» – не синоним термина 
«развитие». В условиях так называемого социализма общество мо-
жет как развиваться, так и деградировать.

А термин «капитализм» не синоним термина «деградация». 
Состояние развития характерно для раннего капитализма, но огра-
ниченность рынков неизбежно приводит к деградации общества, 
использующего капиталистическую модель общественно-экономи-
ческих отношений.

На рисунке 5/1 представлена диаграмма жизненного цикла об-
щественной системы.

Численное значение разности потенциалов (численное значе-
ние разности КПД системы) на отрезках жизненного цикла Т1–Т2 и 
Т3–Т4 одинаково.

Но на отрезке Т1–Т2 потенциал системы растёт, а на отрезке Т3–Т4 
снижается. Это говорит о том, что на отрезке Т1-Т2 система находится 
в состоянии развития, а на отрезке Т3–Т4 в состоянии деградации.

Нужно обратить внимание и на то, что на отрезке Т1–Т2 измене-
ние потенциала происходят с большим ускорением, а на отрезке 
Т3–Т4 с меньшим.

Чем выше размерность общественной системы, тем труднее 
сделать адекватную оценку её состояния. Без знания основных па-
раметров живого вещества, без знания мер этих параметров, без 
представления о жизненном цикле живых систем и научного пони-
мания термина развитие – это невозможно.

Доказательством сказанному является то, что крупнейшие ком-
пании, при наличии «квалифицированных» экономистов, неожи-
данно становятся банкротами, а великие империи, при избытке 
управленческого персонала, угасают на глазах одного поколения.

В ближайшем будущем мы научимся просчитывать динами-
ку изменения КПД  больших общественных систем, но уже сейчас 
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можно адекватно оценивать состояние производственных систем с 
помощью постоянного мониторинга их КПД

Резонанс живых систем
В.И. Вернадский рассматривал живое вещество как процесс эво-

люции всей совокупности живых организмов в биосфере в их резо-
нансном взаимодействии с космопланетарной средой. 

Поскольку результатом резонанса является многократное воз-
растание полезной мощности системы за счёт многократного сокра-
щения мощности потерь, а стремление увеличить свою полезную 
мощность представляет собой сущностное свойство живых систем, 
постольку все живые системы постоянно стремятся к резонансному 
взаимодействию. 

Явление резонанса в живой природе – это естественный меха-
низм увеличения полезной мощности живых систем и накопления 
ими свободной энергии. 

В полной мере способность к резонансу у живых процесс-си-
стем проявляется в пределе развития (в неравновесности второго 
типа), когда стабилизируется длительность их преобразовательных 
циклов, что является главным условием резонанса. 

«…Всё в живой природе «пронизано различными резониру-
ющими вибрациями – механическими, акустическими, электро-
магнитными и др. Даже в самом простом одноклеточном орга-
низме резонирующие колебания происходят на субатомных, 
атомных, молекулярных, субклеточных и клеточных уровнях. А 
уж наши тела – воистину многоуровневые ансамбли вибрирую-
щих частиц, от атомов до органов и тканей. Например, молекулы 
ДНК и мембраны клеток могут совершать колебания в радио-
волновом диапазоне частот. Органы тоже вибрируют с харак-
терной для большинства людей частотой (сердце и мускулатура 
внутренних органов – 7 Гц; альфа-режим работы мозга – 4-6 Гц, 
бета-режим – 20-30 Гц). …

«…Человек находится в резонансе с Землёй: частота сердечных 
сокращений – 7 Гц. Частота «пульса» Земли составляет около 7,5 
Гц. … Все связи между явлениями устанавливаются исключительно 
путём разного рода простых и сложных резонансов … (Н. Тесла).» 
(Сайт журнала Человек без границ).
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Все общественные и производственные взаимодействия тоже 
реализуются через резонансное воздействие участников производ-
ственного процесса, а организация производства, в большей своей 
части, сводится к организации и поддержанию резонансности про- 
изводственных взаимодействий.  

Резонанс – выражение гармонии материального мира.

Градация – механизм естественного 
совершенствования живых систем

Ж.Б. Ламарк утверждал, что процесс совершенствования при-
роды в целом происходит через ступенчатое совершенствование 
организации живых существ. 

Как живые существа совершенствуют своё устройство и приоб-
ретают новые качества? 

Живое вещество совершенствует своё устройство и приобрета-
ет новые качества вследствие перехода на новый уровень совер-
шенства, на новый виток развития. 

Градация – это явление природы, обусловленное резонанс-
ным взаимодействием живых систем, представляющее собой 
переход резонирующих систем на новый уровень совершенства 
через образование новой живой системы, обладающей более 
высокой размерностью и новым качеством (функцией), которо-
го до этого не было ни у одной из резонирующих систем. 

Градация живых систем на новый уровень совершенства про-
исходит в состоянии их предельного развития (в условиях неравно-
весности второго типа). Градация резонирующих систем на новый 
уровень развития являет собой рождение и начало развития новой 
живой процесс-системы, обладающей более высокой размерно-
стью и новым качеством, которого не было ни у одной из резони-
рующих систем. Таким образом, возникает и начинает свою жизнь 
новая, более совершенная (по отношению к участвующим в резо-
нансе) процесс-система. Таким образом, живое вещество выходит 
на новый уровень совершенства, на новый виток развития. 

Очевидно, что вначале жизненного пути полезная мощность 
новорождённой системы минимальна, а мощность потерь макси-
мальна. Но в фазе развития отношение полезной мощности новой 
процесс-системы к её полной мощности увеличивается до тех пор, 
пока не достигнет своего предела. Тогда эта система тоже входит в 
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состояние неравновесности второго типа, вступает в резонансное 
взаимодействие с подобными системами (при их наличии) и гради-
рует на новый уровень совершенства.

Рис. 6. Диаграмма развития живого вещества.

На диаграмме совершенствования живого вещества (рис.6) со-
стояние неравновесности второго типа (предел развития) отража-
ется ступенью.

Уже говорилось о том, что наши тела представляют собой мно-
гоуровневые ансамбли резонирующих систем, от атомов до клеток, 
органов и тканей. Рассмотрим клетку нашего организма в качестве 
примера градации живого вещества. 

«Клетка является структурной и функциональной единицей жи-
вых организмов. Многие клетки человеческого организма имеют 
общее строение: они состоят из ядра и цитоплазмы, отделённых 
друг от друга и от окружающей среды мембранами» (электронный 
ресурс: http//Гематология.Ру).

Ядро, цитоплазма и мембраны, сами являются многоуровневы-
ми организмами с собственными функциями, но, объединившись в 
клетку, они сформировали новый организм, обладающий функция-
ми не присущими ни ядру, ни цитоплазме, ни мембранам, то есть, 
объединившись в клетку, они совершили акт градации, поднялись 
на новый организационный уровень, позволивший живому веще-
ству (представленному в этом случае ядром, цитоплазмой и мем-
бранами) усовершенствоваться и перейти на новый виток развития.
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Очевидно, что клетка не могла появиться прежде, чем появились 
составляющие её элементы. Появились ли эти элементы в процессе 
совершенствования исходного организма клетки, или протоорга-
низмы элементов клетки появились и какое-то время существовали 
отдельно друг от друга – не известно. Но каждое усовершенство-
вание протоорганизмов на пути приобретения ими современной 
организации являлось следствием резонансного взаимодействия 
живых систем в пределе их развития и представляло собой переход 
от более простой организации живого вещества к более сложной, 
то есть представляло собой акт градации резонирующих протоси-
стем на новый уровень совершенства.

Градация процесс-систем живого вещества, создавая живые си-
стемы, обладающие новыми функциями (новым качеством), обу-
славливает совершенствование и разнообразие живого мира. 

Совершенствование живого вещества выражается градацией 
живых систем от низших организационных форм к высшим. Града-
ции можно дать ещё одно определение:

Градация – это явление природы, являющееся следствием 
резонанса живых систем, представляющее собой переход жи-
вого вещества на более высокий уровень совершенства, на но-
вый виток развития.

Исходя из всего ранее сказанного, термину «совершенствова-
ние» можно дать следующее определение:

Совершенствование живого вещества – это появление у жи-
вого вещества нового полезного качества, сообщающего ему 
способность с новым (более высоким) ускорением удаляться от 
равновесности со средой, то есть качества, позволяющего ему 
ещё более высокими темпами накапливать свободную энергию.

Опираясь на это определение, можно дать определение терми-
ну «процесс совершенствования» живого вещества:

процесс совершенствования живого вещества – это сово-
купность последовательных усовершенствований составляю-
щих его организмов. 

Следует обратить внимание на то, что 
живая система без взаимодействия с другими живыми си-

стемами к совершенствованию не способна.
Соответственно и производственные/общественные системы 

не могут совершенствоваться без взаимодействия с другими произ-
водственными/общественными системами. 
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Роль явлений резонанса и градации 
в процессе жизни

Жизненный цикл отдельной живой системы ограничен во вре-
мени, но сказать, когда и как зародилась жизнь и когда исчезнет 
живое вещество – никто не может. 

Бесконечность процесса жизни и совершенствование живого 
вещества, при условии смертности отдельных живых систем, обе-
спечивается тем, что все живые системы (организмы) в фазе пре-
дельного развития (в зрелом возрасте), способны к расширенной 
репродукции, которая реализуется через резонансное взаимодей-
ствие с другими подобными живыми системами.

Например, через резонансное взаимодействие половозрелых 
разнополых индивидуумов, происходит постоянная расширенная 
репродукция людей. Очевидно, что дети обладают не только каче-
ствами, унаследованными от родителей, но качествами, которых 
нет ни у одного из родителей. 

В свою очередь, семья, появившаяся в результате рождения де-
тей, обладает качествами, которых нет ни у одного из её членов.

Взрослые члены семей, имеющие социальные и трудовые на-
выки, позволяющие им резонансно взаимодействовать с предста-
вителями других семей, формируют общественные организации 
(производственные, политические и т.п.), обладающие качествами, 
которых нет ни у одного из участников этих организаций. 

В результате резонанса общественных организаций (производ-
ственных коллективов, государства и других организаций людей) 
происходит их градация в этническую систему, обладающую каче-
ствами, которых нет ни у одной из организаций, представляющих 
собой элементы этой системы.

Резонансные взаимодействия этносистем формируют антро-
посферу, обладающую качествами, которых нет ни у одной этноси-
стемы. 

Резонансное взаимодействие антропосферы с другими живыми 
системами планеты обуславливает градацию резонирующих живых 
систем в космопланетарную систему природа-общество-человек, 
обладающую качествами, не свойственными ни одной из живых 
систем её образующих. 

Резонансы, вызывающие расширенную репродукцию и града-
цию живых систем, происходят на разных уровнях космопланетар-
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ной живой системы, в результате чего она совершенствуется и уве-
личивает свои пространственно-временные границы.

Таким образом, явления резонанса и градации являются механиз-
мами, обеспечивающими непрерывный процесс совершенствования 
живого вещества. Они обеспечивают переход живого вещества (в том 
числе и общественных систем) на новый уровень совершенства, уве-
личивают ареал его распространения и длительность существования.

Точно такую же роль эти явления играют и в производственных 
системах: они обеспечивают переход производственных систем на 
новый уровень совершенства, увеличивают ареал их деятельности 
и длительность существования.

Критическая ситуация второго рода
Устойчивая неравновесность второго типа (предел развития жи-

вой системы) представляет собой критическую ситуацию второго 
рода (период Т1 – Т2, рис. 4). Из критической ситуации второго рода 
живое вещество может либо выйти на новый виток развития (в не-
равновесность первого типа), либо перейти в состояние деграда-
ции (в неравновесность третьего типа).

Критическая ситуация второго рода – это состояние пре-
дельного развития живой системы, разрешающееся либо пере-
ходом живого вещества на новый уровень совершенства и но-
вый виток развития, либо переходом живой системы в состоя-
ние деградации.

Производственный процесс из критической ситуации второго 
рода либо, увеличивая свою размерность, выходит на новый уро-
вень совершенства и новый виток развития, либо, деградируя, 
устремляется к критической ситуации первого рода.

Критическая ситуация первого рода
Вернёмся к рисунку 4. В момент Т3, завершающий процесс де-

градации, свободная энергия и полезная мощность живой системы 
принимают минимальное значение (Р = min), и она входит в состо-
яние гомеостаза. 

Как только значение полезной мощности системы примет нуле-
вое значение и полная мощность системы станет равна мощности 
её потерь (Р = 0 при N = G), произойдёт дезинтеграция живой систе-
мы, то есть она прекратит своё существование. 
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Состояние живой системы, разрешающееся её дезинтегра-
цией, называется критической ситуацией первого рода. 

Состояние критической ситуации первого рода, попросту гово-
ря, представляет собой предсмертное состояние живой системы, 
которому на диаграмме жизненного цикла соответствует фаза го-
меостаза.

Рис. 4. Схема жизненного цикла (устойчивой неравновесности)
живой системы.

Роль критических ситуаций второго рода 
в совершенствовании живого вещества

Изменчивость живых систем позволяет им эволюционировать – 
приобретать новые качества. 

Критическую ситуацию второго рода живые системы преодоле-
вают, увеличивая свою размерность, то есть совершенствуя свою 
организацию, что позволяет им либо более эффективно использо-
вать уже имеющиеся ресурсы среды, либо обеспечивать свою жиз-
недеятельность за счёт новых, ранее не использованных ресурсов. 
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Преодолев критическую ситуацию второго рода, живые систе-
мы с ещё большим ускорением устремляются к новой критической 
ситуации второго рода, к очередному пределу развития, чреватому 
следующим переходом живых систем на новый уровень совершен-
ства и новый виток развития (рис. 7). 

Рис. 7. Процесс совершенствования

Если человечество сумеет преодолеть планетарную ограничен-
ность и по-настоящему выйти на космические просторы, то простран-
ственно-временная бесконечность живого вещества станет очевидной. 

Чем больше размерность живого вещества (чем более оно 
совершенно), тем больше длительность и шире границы про-
цесса жизни.

Самосовершенствование – естественное свойство живой при-
роды. Поэтому общественные, в том числе и производственные 
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системы, как и прочие системы живого вещества, обладают этим 
свойством. 

Из сказанного следует, что, решая проблему совершенствова-
ния производственных и других общественных систем, их организа-
торам нужно не придумывать механизмы этого совершенствования 
(подменяя, таким образом, господа бога), а познать механизмы са-
мосовершенствования живого вещества и использовать их в своей 
работе.

Состояние процесса жизни – шестой основной и 
интегральный параметр процесс-систем живой 
природы

Уже говорилось о том, что процесс-системы живого вещества 
так же, как и процесс-системы неживого вещества, характеризуют-
ся структурой, энергией, ресурсным потоком, преобразующей си-
лой и мощностью системы. Кроме того, системы живой природы 
характеризуются ещё одним основным параметром – состоянием 
процесса жизни.

Жизненный цикл живых процесс-систем состоит из пяти фаз: за-
рождения, развития, предельного развития, фазы деградации и го-
меостаза. Состояние живой процесс-системы в каждой из этих фаз 
выражает её состояние в конкретный момент существования.

Качественно состояние процесса жизни (качество живого ве-
щества) характеризуется изменением КПД живой системы, а коли-
чественно состояние процесса жизни характеризуется динамикой 
этого изменения.

Рассмотрим, как меняется потенциал живой системы и её ос-
новные параметры в каждой фазе жизненного цикла (рис. 4).

В состоянии зарождения – в первой фазе жизни (Рис. 4) 
- живая система не обладает полноценной крестматричной 

фрактальной структурой; 
- реализует внутренние функции за счёт энергии материнской 

системы;
- реализует внутренние функции за счёт ресурса материнской 

системы;
- не обладает созидательной силой, способной реализовать 

жизнеобеспечивающие действия;
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Рис. 4. Схема жизненного цикла (устойчивой неравновесности)
живой системы.

- в силу указанных значений перечисленных параметров систе-
ма не способна к реализации внешней функции, то есть потенциал 
и КПД системы равны нолю.

В фазе зарождения живая система демонстрирует только мощ-
ность потерь, генерация которой происходит за счёт постоянно на-
растающего потока свободной энергии, поступающего от материн-
ского организма. 

В состоянии развития – во второй фазе жизни (Рис. 4) 
- система обладает полноценной крестматричной фрактальной 

структурой, которая непрерывно совершенствуется; 
- реализация внешних функций происходит за счёт энергии 

внешней среды;
- реализация внешних функций происходит за счёт ресурса 

внешней среды;
- система обладает ускоренно растущей созидающей силой, до-

статочной для обеспечения непрерывно растущих жизненных по-
требностей;
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- система способна к реализации внешней функции, при этом 
потенциал (удалённость от равновесности со средой) и КПД систе-
мы непрерывно растут за счёт совершенствования её крестматрич-
ной фрактальной структуры.

В состоянии предела развития – в третьей фазе жизни (Рис. 4) 
- крестматричная структура живой системы достигает своего со-

вершенства, 
- реализация внешних функций происходит за счёт энергии 

внешней среды;
- реализация внешних функций происходит за счёт ресурса 

внешней среды;
- система обладает предельно высокой созидающей силой, до-

статочной для обеспечения всех необходимых в существующих ус-
ловиях жизненных потребностей;

- система реализует внешнюю функцию с постоянным и пре-
дельно высоким КПД, что обусловливает её предельно высокий по-
тенциал, то есть максимальную удалённость от равновесности со 
средой.

В состоянии деградации – в четвёртой фазе жизни (Рис. 4) 
- крестматричная структура системы начинает изнашиваться;
- реализация внешних функций происходит за счёт энергии 

внешней среды;
- реализация внешних функций происходит за счёт ресурса 

внешней среды;
- созидательная сила системы начинает снижаться, соответ-

ственно, начинает снижаться и объём удовлетворённых потребно-
стей;

- в силу нарастающего износа крестматричной структуры систе-
ма реализует внешнюю функцию со снижением КПД, потенциал 
системы непрерывно снижается, и она начинает с ускорением при-
ближаться к равновесности со средой.

В состоянии гомеостаза – в пятой фазе жизни (Рис. 4) 
- крест-матричная структура системы изнашивается до предела;
- реализация внешних функций происходит за счёт энергии 

внешней среды;
- реализация внешних функций происходит за счёт ресурса 

внешней среды;
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- созидательная сила системы минимальна и обеспечивает по-
требности только необходимые для поддержания процесса жизни;

- в силу полного износа структуры система реализует внешнюю 
функцию с минимальным КПД, её потенциал приближается к нолю, 
то есть удалённость её от равновесности со средой минимальна.

Таким образом, для каждой фазы жизненного цикла характерно 
определённое состояние живой системы, с соответствующей этому 
состоянию динамикой изменений КПД и потенциала.

Структура, энергия, ресурсы, преобразующая сила, мощность – 
это качественные характеристики процесс-систем живой природы, 
обусловливающие их состояние, следовательно, 

состояние жизни – это интегральная характеристика каче-
ства процесс-систем живой природы.

Количественная мера состояния жизни процесс-
систем живой природы

Количественной мерой структуры процесс-систем является раз-
мерность.

Мерами количества энергии процесс-систем, их ресурсов, пре-
образующей силы и мощности являются меры естествознания 
(вольты, килограммы, ньютоны, киловатт-часы и т.п.). 

А количественной мерой стояния жизни процесс-систем являет-
ся динамика изменения КПД этих систем:

- ускоренный рост КПД процесс-систем живой природы (состо-
яние развития) говорит о том, что их жизненный потенциал увели-
чивается и в ближайшем будущем они будут пребывать в состоянии 
развития;

- замедленный рост КПД демонстрирует замедленный рост 
жизненного потенциала и говорит о том, что в ближайшем будущем 
они войдут в состояние предельного развития;

- постоянный (неменяющийся) КПД говорит о том, что живые 
процесс-системы находятся в состоянии предельного развития, то 
есть их жизненный потенциал достиг максимальных значений;

- динамика снижения КПД демонстрирует их деградацию (уско-
ренное снижение жизненного потенциала);

 стабилизация КПД процесс-систем живой природы на предель-
но низком уровне говорит о том, что они находятся в состоянии го-
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меостаза на минимуме жизненного потенциала и всякое дополни-
тельное воздействие внешней среды может привести их к смерти.

Если представления о системах живого вещества экстраполи-
ровать на производственные/общественные системы, то интерес 
организаторов производства и общественных лидеров должны 
вызывать такие состояния жизни, как развитие и предел развития, 
поскольку в состоянии развития растут КПД и потенциал производ-
ственной/общественной системы, а в состоянии предела развития 
происходит её совершенствование и переход на новый уровень 
развития.

Понимая эти обстоятельства, организатор производства, на-
пример, должен направлять свою деятельность на то, чтобы ввести 
производственный процесс в состояние развития и удерживать его 
в этом состоянии до тех пор, пока КПД процесса не станет предель-
но высоким. А затем обеспечить перевод производственного про-
цесса на новый, более высокий уровень развития (усовершенство-
вать производственный процесс).

Единственным адекватным индикатором правильности дей-
ствий, для организатора производства/общественного лидера, яв-
ляется направленность и динамика изменения КПД производствен- 
ной/общественной системы:

- ускоренный рост КПД производственной/общественной систе-
мы будет говорить ему о том, что потенциал производственного/
общественного процесса ещё велик; 

- снижение темпов роста КПД должно предупреждать его о 
том, что потенциал производственной/общественной системы ис-
черпывается; 

- стабилизация КПД сообщит ему о том, что потенциал произ-
водственной/общественной системы исчерпан;

- а снижение КПД будет для него тревожным знаком того, что 
производственная /общественная система начала деградацию.

Р.S.
Методиками расчёта КПД общественных систем занималась кафе-

дра Устойчивого Инновационного Развития университета Дубна (зав. 
кафедрой проф. д.т.н. Большаков Б.Е.), а методики расчёта КПД произ-
водственных систем представлены во второй части монографии.
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Общая классификация систем
Дальнейшее исследование требует, а полученные знания уже 

позволяют сделать общую классификацию систем реального мира.
Исходя из того, что нас интересуют процессы самосовершен-

ствования систем, положим в основу классификации систем при-
знаки, демонстрирующие принципиальные особенности их орга-
низации и взаимодействия с окружающей средой, вызывающие 
процесс самосовершенствования.

Классификацию начнём с того, что поделим окружающие нас 
системы реального мира на системы материальные и нематериаль-
ные, а затем разделим материальные процесс-системы на клас-
сы систем живой и неживой природы (рис. 8).

Принципиальная особенность процесс-систем неживой природы 
заключается в том, что они всегда стремятся к устойчивому равно-
весию с окружающей средой. Класс систем неживой природы имеет 
свои внутренние классификации (пример – таблица Д.И. Менделеева).

Принципиальная особенность систем живой природы заключа-
ется в том, что они принципиально не могут находиться в состоянии 
устойчивого равновесия с окружающей средой. 

Поскольку изменения, происходящие в процесс-системах жи-
вого вещества, обусловлены действием механизма устойчивой 
неравновесности, то мерой различия живых систем должна быть 
способность живой системы удаляться от равновесного состояния 
с окружающей средой.

В силу того, что способность живой системы удаляться от равно-
весия с окружающей средой обусловлена способностью живой си-
стемы к получению, накоплению и использованию потоков вещества-
энергии окружающей среды, которая, в свою очередь, обусловлена 
способностью живой системы к накоплению, обработке и использо-
ванию информации, в основу классификации живых систем должна 
быть положена способность живой системы к получению, обработке, 
самостоятельной генерации и использованию информации. 

Исходя из сказанного можно выделить четыре уровня организа-
ции живых процесс-систем.
Первый уровень организации

Классифицирующий признак:
жизнедеятельность живых систем основана только на генетиче-

ской информации. 
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Характеристика систем:
величина свободной энергии таких живых систем немногим бо-

лее ноля и позволяет им обеспечить только репродукцию себе по-
добных примитивных организмов. На воздействие внешней среды 
системы реагируют лишь динамикой воспроизводства.

Ареал их обитания ограничен местом, в пределах которого сло-
жились условия для появления такого рода живых систем. 
Второй уровень организации

Классифицирующий признак:
жизнедеятельность систем основана на генетической информа-

ции и безусловных рефлексах. 
Характеристика систем:
получать, накапливать и использовать информацию такие си-

стемы способны только на уровне вида и в течение астрономиче-
ского периода времени.

То есть, эти системы не способны индивидуально накапливать и 
использовать информацию, им для этого не хватает уровня органи-
зации, сложности устройства. Но на уровне вида (все вместе) они на 
это способны. Такие системы не способны субъективно реагировать 
на воздействие среды. 

Эти системы имеют достаточно высокий уровень разнообразия 
и распространённости.
Третий уровень организации

Классифицирующий признак:
жизнедеятельность систем основана на генетической информа-

ции, безусловных и условных рефлексах. 
Характеристика систем:
степень организации таких систем позволяет им самостоятельно 

получать, накапливать и использовать информацию. Поэтому они мо-
гут субъективно реагировать на воздействие среды, выдерживать её 
агрессивное воздействие и иметь обширные ареалы обитания.

Четвёртый уровень организации (общественные 
системы)

Классифицирующий признак:
жизнедеятельность систем основана на генетической информа-

ции, на безусловных и условных рефлексах и на работе сознания, 
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наличие которого выражается способностью систем к самоосозна-
нию и осознанию окружающего мира.

Характеристика систем:
системы способны не только самостоятельно накапливать ин-

формацию и использовать свой жизненный опыт, но и использо-
вать информацию, накопленную другими живыми системами, ис-
пользовать чужой опыт, перенимать чужие навыки и передавать 
собственные навыки и знания.

В силу сказанного, ареал обитания живых систем четвёртого 
уровня организации не может быт ограничен пределами породив-
шей их планеты. 

Единственным достоверно известным представителем живых 
систем четвёртого уровня организации является человек.

Особенностью живых систем четвёртого уровня (особенностью 
людей) является то, что они являются продуктом собственного со-
общества и не могут формироваться, жить и воспроизводиться вне 
этого сообщества, поэтому живые системы четвёртого уровня на-
зываются общественными.

Например, котёнок без общения с сородичами, повзрослев, спо-
собен ловить мышей, давать потомство, адаптироваться к среде и су-
ществовать без постороннего ухода, но дети маугли (дети, выросшие 
вне человеческого общества) не могут адаптироваться к обществу 
людей, социализироваться и воспроизводить общественные отноше-
ния, то есть людьми, в принятом смысле этого слова, не становятся.

Термины «общество» и «общественная организация» повсе-
местно подменяются терминами «социум» и «социальная органи-
зация». Следует иметь в виду, что термины «общество» и «социум» 
не являются синонимами, поскольку под социальной организацией 
может подразумеваться как общность людей, так и общность дру-

Совершенствование живых систем четвёртого уровня 
организации обеспечивается не только действием 
естественного отбора, но и работой их сознания, 

что сообщает этим системам способность к 
самоорганизации состояния развития и способность 

осознанно ускорять процесс собственного 
совершенствования. 
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Рис. 8. Классификация систем реального мира.
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гих живых организмов, например, муравьёв, в то время как термин 
«общество» относится исключительно к общности людей.

Для того чтобы отделить общественные организации людей от 
организаций прочих организмов, мы будем называть организации 
прочих живых организмов социальными или дообщественными, а 
организации людей – общественными.

Каждый из четырёх уровней организации, на которые мы раз-
делили системы живой природы, может иметь неограниченное ко-
личество внутренних (частных) классификаций. 

Автор не претендует на универсальность своей классифика-
ции и считает естественным существование иных классификаций 
систем живого вещества, созданных на основе других классифи-
цирующих признаков, например, классификации Ж.Б. Ламарка, Ч. 
Дарвина. Достоинство же представленной классификации в том, 
что она позволяет продемонстрировать единство материального и 
информационного мира, показать взаимосвязь живого и неживого 
вещества, иерархию процесс-систем живого вещества и место чело-
века в этой иерархии.

Р.S.
Руководствуясь представленной логикой совершенствования живо-

го вещества, можно предположить, что четвёртый уровень организа-
ции живых систем не является последним. 

Естественный агрегат самосовершенствования 
процесс-систем живой природы

Совокупность вышеизложенных знаний позволяет представить 
агрегат самосовершенствования живого вещества.

Агрегат самосовершенствования живого вещества пред-
ставляет собой совокупность явлений живой природы, таких 
как неравновесность и  фрактальность   живых систем, состоя-
ние  развития, резонанс и градация.

Механизм устойчивой неравновесности обусловливает состоя-
ние развития живой природы, а в состоянии предельного развития 
живые процесс-системы приобретают способность к резонансному 
взаимодействию и, благодаря такому взаимодействию, градируют 
на новый уровень совершенства.
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Градация на новый уровень совершенства увеличивает раз- 
мерность процесс-систем процесс-систем живой природы и выво-
дит их на новый виток развития.

Для работы агрегата совершенствования живого вещества не-
обходимы следующие условия:

- возможность взаимодействия живой системы с другими 
подобными системами;

- допустимая агрессивность среды;
- ограниченность ресурсов. (Неограниченность жизненных ре-

сурсов снимает напряжённость живой системы, заставляющую по-
вышать КПД и приобретать новые полезные качества).

Заключение
Естественные материальные системы делятся на два класса: на 

процесс-системы живого и неживого вещества. 
Принципиальные различия процесс-систем живого и неживого 

вещества обусловлены различием их устройства. 
Процесс-системы неживого вещества имеют трёхзвенную струк-

туру и описываются пятью основными параметрами.
А системы живой природы имеют пятизвенную фрактальную 

крестматричную структуру и описываются с использованием шести 
основных параметров.

Векторы переноса энергии в системах живой и неживой приро-
ды противонаправлены: в неживой природе вектор переноса на-
правлен от большего потенциала к меньшему, а в живой природе 
– от меньшего к большему.

Благодаря своей способности накапливать свободную энергию, 
живое вещество, в отличие от неживого, способно градировать на 
новый уровень совершенства и на новом уровне совершенства за-
ново входить в состояние развития.

Представленные в настоящей главе знания позволяют описать 
агрегат самосовершенствования процесс-систем живой природы, 
а понимание его устройства позволяет конструировать и создавать 
самосовершенствующиеся общественные, в том числе и производ-
ственные, процесс-системы.

Обратите внимание, получить выше представленные знания, не 
используя инструмент естественнонаучного мышления, невозможно.
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ГЛАВА 3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Структура общественных систем
Общественные системы – это живые процесс-системы чет-

вёртого уровня организации (люди и организации людей), способ-
ные к осознанию процесса своего существования и целенаправ-
ленному воздействию на эффективность этого процесса. 

В отличие от дообщественных систем, они не могут удовлет-
ворить свои жизненные потребности только за счёт естественных 
ресурсов окружающей среды и самостоятельно производят отсут-
ствующий в природе необходимый жизнеобеспечивающий ресурс. 

Эту способность общественным системам сообщает основанная 
на второй сигнальной системе способность абстрактно мыслить и, 
таким образом, получать, накапливать и использовать научные 
знания для генерации необходимого им ресурса.

Указанная способность общественных систем объясняет появ-
ление искусственных процесс-систем с заданными свойствами и 
большей, чем у процесс-систем естественной природы, способно-
стью к генерации энергии. 

Способность получать и использовать научные знания сообщает 
общественным системам принципиальную способность 

получать любое количество необходимого вещества-энергии
из любого другого вещества-энергии.

Способность получать, использовать научные знания 
и принципиальная способность получать любое количество 

необходимого вещества-энергии из любого другого вещества-
энергии дают общественным системам принципиальную 
возможность субъективно входить в состояние развития 
и градировать на новые уровни совершенства, то есть 

реализовать процесс непрерывного самосовершенствования 
в пространстве и времени.
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Поскольку общественные системы до сих пор создавались по 
наитию, без должных знаний об основных параметрах систем и 
осознанного учёта их естественных взаимосвязей, то структуры 
существующих общественных систем отличаются от структур есте-
ственных живых систем тем, что в существующих общественных 
системах крестматричность не формализована, а фрактальность от-
сутствует вовсе. 

Нарушенность (неестественность) структурного взаимодей-
ствия в традиционно организованных общественных системах обу-
словливает предельно низкий коэффициент их полезного действия 
и неустойчивость их состояния развития. 

Кроме того, нарушение структурного взаимодействия обуслов-
ливает дисгармонию отношений участников общественных систем, 
дисгармонию отношений общественных систем между собой и 
дисгармонию отношений общественных систем с остальной живой 
природой. 

Совершенство общественных систем, как и прочих процесс-
систем, обусловливается совершенством их структур, а поскольку 
структуры общественных систем создаются человеком, то совер-
шенство общественных систем, обусловливается уровнем соответ-
ствующих знаний их организаторов.

Таким образом, гармония общественных отношений и устойчи-
вый рост эффективности современного общества напрямую зави-
сит от динамики распространения знаний о естественном устрой-
стве живых систем, их фрактальности и крестматричности.

Энергия общественных систем
Энергия созидания общественных систем: типы, 
источники и носители

Способность отличать энергию, обеспечивающую созидатель-
ный тип общественного взаимодействия (энергию созидания), от 
других видов энергии живого вещества имеет большое практиче-
ское значение.

Энергия созидания «Ес» – это энергия, обеспечивающая со-
зидательное общественное взаимодействие. 

Причиной появления энергии созидания является возникающее 
в общественной системе созидательное напряжение. 
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Напряжение (напряжённость) общественных систем выражает-
ся психоэмоциональным состоянием желания. 

Желания, порождающие энергию созидания, это желания сози-
дать (строить, пахать, изобретать и т.п.), обусловленные естествен-
ными потребностями человека в жилье, пище и прочими полезны-
ми потребностями.

Созидательные потребности людей (общественных систем) 
можно разделить на два типа: потребности, обеспечивающие вы-
живание общественных систем, и потребности, обеспечивающие 
их развитие. Соответственно, созидательное напряжение, обуслов-
ленное этими потребностями, должно быть разделено на два типа: 

Первый тип созидательного напряжения порождает энергию, 
направленную на выживание общественных систем, поэтому 

первый тип созидательного общественного напряжения 
называется созидательным напряжением выживания «Uв».

Второй тип созидательного напряжения порождает энергию, 
направленную на развитие общественных систем, поэтому 

второй тип созидательного напряжения общества называ-
ется созидательным напряжением развития «Uр».

Источниками и носителями энергии созидания в обществен-
ных системах являются люди, обладающие созидательным на-
пряжением «Uс», 

Р.S.
Отсутствие у отдельного человека или общества созидательных 

потребностей является причиной их деградации. Отсутствие сози-
дательных потребностей обусловлено либо болезнью людей, либо их 
физиологической дегенеративностью (естественной неспособностью 
к видовому воспроизводству).

Напряжение выживания «Uв»
Напряжение выживания (первый тип созидательного напря-

жения) обусловлено действием инстинкта самосохранения и 
проявляется как желание выжить.

Особенностью напряжения выживания является то, что его 
предельная величина условно постоянна, так как причиной этого 
напряжения является инстинкт самосохранения, которым природа 
наделяет людей относительно равной мерой. 
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Напряжение выживания свойственно всем без исключения 
психически здоровым людям и обществу в целом.

Напряжение развития «Uр»
Напряжение развития (второй тип созидательного напряже-

ния) обусловлено действием механизма устойчивой неравно-
весности и проявляется как желание творчества. 

Особенностью напряжения развития является то, что величина 
этого напряжения у людей разная, поскольку зависит от многих фак-
торов: от унаследованных человеком природных качеств, от воз-
действия окружающей среды, от образования, воспитания и проч.

Очевидно, что желание делать зарядку, получать знания, испол-
нять трудовые обязанности и т.д. есть у большинства людей, но ве-
личина этих желаний у всех разная.

Способность к напряжению развития – индивидуальная спо-
собность.

Взаимообусловленность напряжений выживания 
и развития

Следует обратить внимание на взаимосвязь напряжений вы-
живания и развития, обеспечивающих существование и развитие 
общественных систем.

Как виноград не плодоносит на чернозёме, так и человек, как 
растение или животное, попадая в исключительно благоприятную 
среду обитания, не только не совершенствуется, но и теряет имев-
шиеся навыки выживания. 

То есть избыточное желание удовлетворять свои материаль-
ные потребности (напряжение первого типа) неизбежно привело 
бы человека к деградации. Однако человечество в целом увеличи-
вает свою созидательную способность и ускоряет своё совершен-
ствование. Это происходит потому, что в условиях, когда общество 
обладает избытком материальных возможностей, проявляется раз-
вивающее напряжение «Uр», выражающееся в потребности людей 
познать научную истину, справедливость, в потребности усовер-
шенствовать производство и общественные отношения, в других 
творческих потребностях, на удовлетворение которых расходуется 
избыток материальных возможностей, а удовлетворение развива-
ющих потребностей в итоге приводит к возникновению новых мате-
риальных потребностей, обеспечивающих существование челове-
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чества на новом более высоком материальном уровне (на новом 
уровне совершенства общественной системы). 

Чем больше под действием напряжения выживания общество 
производит прибавочного продукта, тем более развиваются наука, 
материальная и духовная культура, обусловленные действием напря-
жения развития, а развитие науки, материальной и духовной культуры 
обуславливает возникновение новых жизнеобеспечивающих потреб-
ностей, на новом уровне формирующих напряжение выживания. 

Общая величина созидательного напряжения общественной 
системы представляет собой сумму созидательных напряжений 
первого и второго типа, а взаимосвязь типов созидательных на-
пряжений обуславливает процесс развития и совершенствования 
общества.

Знания о созидательных напряжениях первого и второго типа 
необходимы организаторам производства для решения проблемы 
«закормленного» персонала, когда повышение оплаты труда пере-
стаёт мотивировать персонал к росту производительности труда (об 
этом конкретно во второй части работы).

Мера развивающего напряжения
Д. Бруно пошёл на костёр ради научной истины, Александр Ма-

тросов, как и тысячи других наших сограждан, лёг на пулемёт, защи-
щая Отечество, А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, защищая собствен-
ную честь, погибли на дуэли. Никто не сомневается в том, что эти 
люди любили жизнь и хотели жить, но напряжение, обусловленное 
желанием утвердить научную истину, защитить Родину и честь (на-
пряжение развития), у них было выше, чем напряжение, обуслов-
ленное инстинктом самосохранения.

Но есть и примеры того, как люди в страхе за свою жизнь отступа-
лись от чести, научной истины, справедливости, предавали Отечество. 

То есть желание человека удовлетворить развивающую потреб-
ность (желание творить, соответствовать идеалу, защитить то, что 
дорого) может быть как сильнее желания сохранить жизнь, так и 
слабее этого желания. 

В силу того, что напряжение выживания имеет условно постоян-
ную величину, его можно использовать в качестве меры развиваю-
щего напряжения. 

Если за единицу величины развивающего напряжения принять 
величину напряжения, обусловленного желанием выжить, то:
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− развивающее напряжение человека, уравновешенное же-
ланием сохранить жизнь, будет равно единице;

− развивающее напряжение, превышающее желание со-
хранить жизнь, будет больше единицы;

− если желание человека сохранить жизнь будет сильнее 
его развивающего напряжения, то развивающее напря-
жение будет меньше единицы. 

Сказанное справедливо не только по отношению к отдельным 
людям, но и по отношению ко всем общественным системам.

Р.S.
Понимание того, что напряжение общественной системы, обуслов-

ленное проявлением инстинкта самосохранения, можно использовать в 
качестве меры, сформировано на основе работ Л.Н. Гумилёва.

Пассионарность и пассионарные общественные 
системы

Пассионарность – это врождённое качество людей, выра-
жающееся в том, что свойственное им напряжение развития 
превышает по величине напряжение выживания.

Состояние пассионарности (по мнению Л.Н. Гумилёва) – это та-
кое состояние человека (общественной системы), когда его стрем-
ление к достижению общественно значимой цели сильнее стрем-
ления к сохранению жизни.

Пассионарность выражается через императив поведения лю-
дей. (Императив – это общезначимое нравственное предписа-
ние, в противоположность личному принципу. И. Кант).

Императивом поведения пассионарных людей (обществен-
ных систем), по мнению Гумилёва, является утверждение: «Человек 
должен быть таким, каким он должен быть!» [11].

Л.Н. Гумилёв считал, что пассионарии способны ставить и до-
стигать общественно значимые цели, что они убеждены в том, что 
люди должны служить обществу, делать не то, что они хотят, а то, 
что они должны делать (то есть делать то, что нужно другим 
людям): если стране нужны лётчики, значит, пассионарий станет 
лётчиком, хотя хотел бы быть художником.

Идеалом пассионария, по мнению Гумилёва, является победа.
Как видим, Гумилёв обусловливал способность человека ста-

вить и достигать общественно значимые цели повышенным уров-
нем его развивающего напряжения.
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Исходя из сказанного, можно утверждать, что 
пассионарность, обеспечивая людям способность ставить 

и достигать общественно значимые цели, обусловливает их 
предрасположенность к созидательному типу общественных 
взаимодействий.

Р.S.
Не следует пассионарность путать с темпераментом или соци-

альной активностью. Главное, что отличает пассионария – это личная 
потребность и способность ставить и достигать общественно зна-
чимые цели.

Гармоничность и гармоничные общественные 
системы

Гармоничность – это врождённое качество людей, выра-
жающееся в том, что свойственное им напряжение развития 
уравновешено напряжением выживания.

Императивом поведения гармоничной личности является утверж-
дение: «Человек должен быть таким, каким он хочет быть» [11].

Гармоничная личность, как и пассионарий, считает, что человек 
должен служить обществу, но, в отличие от пассионария, гармонич-
ная личность служит обществу через призвание, не принося его в 
жертву общественным интересам. 

Например, гармоничная личность будет заниматься живописью 
и устраивать художественные выставки, несмотря на то, что стране 
нужны сельские учителя. Но своим творчеством она будет пропа-
гандировать профессию учителя, отражая, таким образом, обще-
ственную потребность и способствуя её удовлетворению. 

Идеал гармоничной личности – гармония с окружающим миром!
Таким образом, гармоничность, как и пассионарность, позво-

ляет личности (общественной системе) ставить и достигать обще-
ственно значимые цели. 

Поскольку гармоничная личность не способна формировать раз-
вивающее напряжение, превышающее напряжение выживания, то её 
способность ставить и достигать общественно значимые цели совме-
щается со способностью отслеживать свой личный интерес, который 
она не всегда готова принести в жертву общественной потребности.

Двойственность гармоничной личности не позволяет гово-
рить о её определённой предрасположенности к созидательно-
му или к паразитарному типу общественных взаимодействий.
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Субпассионарность и субпассионарные 
общественные системы

Субпассионарность – это, врождённое качество людей, вы-
ражающееся в том, что величина свойственного им напряже-
ния развития ниже напряжения выживания.

Субпассионарность – это такое состояние человека (обществен-
ной системы), когда человек не способен ставить общезначимые 
цели, а желание сохранить жизнь доминирует над всеми иными 
его желаниями. 

Императивом поведения субпассионарных личностей явля-
ется утверждение: «Человек должен быть таким, как все» [11].

Субпассионарная личность считает, что человек не обязан кому-
либо или чему-либо служить, и не способна ставить общественно 
значимые цели. Принцип её жизни – «Моя хата с краю». Субпасси-
онариям нравится идеи плюрализма и либерализма, которые дают 
им право не служить обществу. Им нравится идея толерантности, 
которая требует от общества снисхождения к их порокам. Свободу 
они представляют как личную безответственность.

Но им, как правило, не очень нравится работать, несмотря на то, 
что они не обделены природой ни физическими, ни умственными 
возможностями. В силу сказанного, 

субпассионарная личность предрасположена к паразитар-
ному типу общественных взаимодействий, 

а смыслом её существования является удовлетворение личных, 
зачастую, упрощённых потребностей.

Покой – идеал субпассионария.
Наивысшей безусловной ценностью субпассионарной личности 

является её собственная жизнь, её собственное благополучие.

Роль пассионарных, гармоничных и 
субпассионарных личностей в общественных 
системах

Пассионарии, в наибольшей степени наделённые природой 
стремлением и способностью к созиданию, формулируют обще-
ственно значимые цели, играют в обществе роль организаторов и 
двигателей общественных процессов.

Субпассионарии – тлетворные организмы, разлагающие обще-
ство и превращающие в пыль общественное богатство. 
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Гармоничные личности, вдохновлённые пассионариями, реали-
зуют основной объём созидательных взаимодействий, направлен-
ных на достижение сформулированных пассионариями целей. 

Отсутствие в обществе пассионариев приводит к тому, что гар-
моничные личности поддаются влиянию субпассионариев (которых 
всегда хватает) и начинают использовать паразитарный тип обще-
ственных взаимодействий.

Роль пассионарных, гармоничных и субпассионарных лично-
стей в общественных взаимодействиях можно представить на при-
мере следующих аналогий: 

Пассионарии, объединённые общей идеей, – это цемент, пре-
вращающий общественное здание в несокрушимый монолит, а 
гармоничные личности – это скреплённые цементом кирпичи, из 
которых сложены стены общественного здания. Субпассионарии 
же – это шары, наполняющие общественное здание и сохраняющие 
единство благодаря его стенам.

«Шары» не способны без помощи «кирпичных стен» сохранять 
какую-либо общественную форму и организовывать общественное 
взаимодействие. Если убрать «стены», «шары» раскатятся по по-
верхности или соберутся в ямах-отстойниках, где будут лежать до 
тех пор, пока сами не превратятся в пыль и гумус. 

Если «цемента» мало, а «шаров» много, субпассионарии своим 
давлением разрушают не скреплённые пассионарностью «стены» 
общественного здания. Это происходит тогда, когда пассионарность 
этноса исчерпывается.

Развивающее напряжение в активных фазах 
жизненного цикла этнической системы

Активными фазами жизненного цикла живой системы предла-
гается считать фазы её развития, предельного развития и деграда-
ции, когда она воспринимается другими живыми системами и за-
метно влияет на среду своего обитания. 

Пассионарное (развивающее) поведение отдельной личности 
её современники рассматривают как особенность характера, то есть 
действие развивающего напряжения обществом не осознается. 

Но если пассионарии не сойдутся взглядами – они сами 
«разнесут» любую общественную конструкцию!
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Влияние развивающего напряжения на жизнь общественной 
системы можно увидеть только с высоты прошедших лет, изучая 
прошлое общества, обладавшего достаточно высоким уровнем гра-
дации, например, этноса. 

Ещё раз обратимся к диаграмме жизненного цикла этноса, по-
заимствованной у Л.Н. Гумилёва, и, используя её, проследим, как 
меняется величина развивающего напряжения общественной си-
стемы в активных фазах её жизненного цикла. 

Красным, как и прежде, выделена область, отражающая полез-
ную мощность общественной системы, а синим – область, отража-
ющая мощность её потерь (рис. 1). 

Рис. 1. Диаграмма жизненного цикла этноса

Поскольку в первой активной фазе жизненного цикла (Т0 – Т1) от-
ношение полезной мощности этноса к его полной мощности резко 
возрастает, то первая активная фаза этого цикла представляет собой 
состояние развития – устойчивую неравновесность первого типа. То 
есть в этой фазе жизненного цикла этнос находится под действием 
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развивающего напряжения: генерация этносом энергии созидания 
постоянно возрастает, а созидательный тип общественных взаимо-
действий доминирует над паразитарным типом взаимодействия.

Поскольку повышенный уровень развивающего напряжения 
мы называем пассионарностью, то у нас есть все основания, вслед 
за Гумилёвым, назвать первую активную фазу жизненного цикла эт-
нической системы пассионарным всплеском.

Пассионарный всплеск этноса заканчивается пределом его раз-
вития (неравновесностью второго типа – критической ситуацией 
второго рода), когда КПД этноса (отношение Р/N) достигает макси-
мального значения, отношение Р/G перестаёт изменяться, а дли-
тельность фаз преобразовательных циклов стабилизируется. 

Л.Н. Гумилёв называл такое состояние этноса состоянием гармонии.
В этой фазе активного жизненного цикла прекращается опережаю-

щий рост созидательных взаимодействий и, если общество не сумеет 
градировать на новый уровень совершенства и выйти на новый виток 
развития, отношение созидательных взаимодействий в общественной 
системе к взаимодействиям паразитарным начнёт неуклонно снижать-
ся, что и происходит в третьей фазе активного жизненного цикла этни-
ческой системы, не сумевшей перейти на новый виток развития. Это 
обстоятельство свидетельствует о том, что развивающее напряжение 
общественной системы в третьей фазе её жизненного цикла снижается.

Такое состояние этноса Л.Н. Гумилёв называл угасанием, а мы его на-
зываем деградацией или устойчивой неравновесностью третьего типа. 

Таким образом, в третьей фазе активного жизненного цикла 
способность общества ставить и достигать общественно значимые 
цели постепенно снижается, и общество стремится к критической 
ситуации первого рода (гомеостазу), к состоянию, которое разре-
шается дезинтеграцией, исчезновением общественной системы. 

При этом напряжение выживания, свойственное каждому отдель-
ному человеку, на каждом этапе жизненного цикла этнической систе-
мы остаётся неизменным (люди физически существуют и до возник-
новения конкретной общественной системы, и во время её развития, 
и во время её деградации). Это говорит о том, что напряжение выжи-
вания может обуславливать как созидательное взаимодействие (вме-
сте строим дом, для того чтобы выжить), так и паразитарное действие 
(уничтожаем ближнего, чтобы воспользоваться его ресурсом).

В условиях осознанной угрозы напряжение выживания моби-
лизует людей на созидание (строить убежища от врага или холода, 
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производить пищу или оружие). В условиях всеобщего благополу-
чия напряжение выживания заставляет людей, что называется, «не-
сти в дом», но оно никогда не заставит человека лететь в космос, ис-
кать справедливости, самосовершенствоваться и совершенствовать 
свои отношения с окружающим миром. 

Таким образом, изменяется и определяет состояние процесса 
жизни общественных систем только напряжение развития: в пер-
вой фазе активного жизненного цикла общественной системы оно 
растёт и обуславливает ей состояние развития, во второй фазе ак-
тивного жизненного цикла оно стабилизируется и создаёт условия 
для градации общественной системы на новый уровень совершен-
ства, а в третьей фазе активного жизненного цикла снижается, об-
уславливая деградацию общественной системы.

Круговорот и сохранение развивающего 
напряжения в антропосфере 

Поскольку состояние развития общественных систем обуслов-
ливается наличием развивающего напряжения, то при проектиро-
вании самосовершенствующихся общественных (производствен-
ных) систем понимание того, как возникает и проявляется развива-
ющее напряжение необходимо так же, как при строительстве заво-
да необходимо понимание того, какие виды энергии необходимы 
для реализации производственного процесса и где их источники.

В качестве источника развивающего напряжения Л.Н. Гумилёв 
рассматривал зоны пассионарности – регионы, население которых 
обладало высоким напряжением развития.
Фаза зарождения этнических систем

Зоны пассионарности в прошлом формировались на стыке 
ландшафтов и этнических образований, на мало заселённых окраи-
нах и приграничных территориях устоявшихся империй. 

По одну сторону имперских границ царило цивилизованное благо-
получие, господствовали обременительные регламенты, охраняемые 
жёсткой властью, а по другую сторону простирались дикие земли, 
где власть была слаба или отсутствовала вовсе, где успех обитателей 
зависел только от их личных качеств и удачи. Таким образом, на гра-
ницах империй и стыках ландшафтов (по которым, зачастую прохо-
дили эти границы) появлялась разность потенциалов, приводившая 
в движение наиболее активную часть населения прилегающих тер-
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риторий. На вольные земли стремились тяготившиеся имперскими 
регламентами пассионарии, желавшие проявить себя и поймать уда-
чу, а к границам империй в поисках различного рода выгод устрем-
лялись наиболее активные представители этнических групп, прожи-
вавших в ландшафтных зонах, сопряжённых с империями. Таким об-
разом, на окраинах империй естественным образом формировались 
зоны повышенной пассионарности – развивающей напряжённости.

Особую динамику накоплению пассионарности в этих зонах 
придавали возникающие там торговые пути и перекрёстки.

В качестве одной из пассионарных зон раннего средневековья 
Гумилёв рассматривал малозаселённые тогда южнорусские земли. 
На примере этой зоны мы и рассмотрим круговорот и сохранение 
развивающей напряжённости в антропосфере.

На юге южнорусские земли упирались в море и горы, тянулись сте-
пью на восток, с севера ограничивались лесами, а с запада Карпатами. 
В восточных степях и предгорьях Кавказа обитали кочевые орды, а на 
юге, по берегам Чёрного моря, располагались многочисленные греко-
римские и византийские колонии. Северные леса были заселены фин-
но-угорскими племенами. Из-за Карпат в северное Причерноморье и 
Среднерусскую равнину романы выдавливали славянские племена. 

К тому же через южнорусские земли время от времени прока-
тывались с востока на запад волны великих переселений. 

То есть южнорусские земли в раннем средневековье были ме-
стом постоянных контактов многочисленных этнических групп, 
представленных наиболее пассионарными представителями, 
«людьми, которым дома не сиделось» [11].

Крах Римской империи и феодальная раздробленность Европы 
уничтожили старые торговые пути из восточных империй на запад 
евразийского континента. 

Теперь великий шёлковый путь, по которому китайские шелка 
переваливали Пиренеи, стал проходить через низовье Волги, а тор-
говый путь из Византии в Западную Европу – по Днепру и Варяжско-
му (Балтийскому) морю. 

По Каспийскому морю и Волге азиатские товары шли в Великую 
Пермь, а северные соболи в азиатские ханства. 

Это сделало южнорусские земли, не обременённые пока гне-
том князей, императоров и каганов, привлекательным местом для 
искателей удачи. 

В южнорусских степях беглые рабы и изгои родовых общин мог-
ли найти себе укрытие, сотоварищей и разбойный промысел. Сюда 
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шли княжеские и купеческие дружины в стремлении взять под кон-
троль многочисленные торговые пути и перекрёстки. Полиэтничное 
пассионарное сообщество, перемешиваясь, варилось в общем кот-
ле и активно репродуцировалось. Словом, в южную Русь стекалась 
пассионарность, создавая предпосылки пассионарного всплеска.

Это была фаза зарождения древнерусского этноса [11]. Примерно 
в течение ста лет на базе славянских племён, оплодотворённых хлы-
нувшей на вольное и богатое место полиэтничной пассионарностью, 
сформировался этнос, оформивший свою государственность, противо-
поставивший себя соседям и более трёхсот лет доминировавший в ре-
гионе от Чёрного (в то время Русского) до Балтийского моря.
Фаза развития (фаза пассионарного всплеска) этнических систем

Ещё раз обратимся к рисунку 1 и, пользуясь изображённой на 
нём диаграммой, рассмотрим фазу пассионарного всплеска (фазу 
развития) этнических систем.

Рис. 1. Диаграмма жизненного цикла этноса
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Период пассионарного всплеска (Т0 – Т1) – это время, когда в мо-
лодом древнерусском этносе доминировали пассионарии. Их ак-
тивность была направлена на внешнюю экспансию, формирование 
государства и формализацию отношений с местными племенами.

Рост Киевской Руси продолжался до тех пор, пока не достиг сво-
их естественных границ: на юге и севере естественными границами 
стали моря, на юго-западе – горы, на северо-западе – германские 
племена, на востоке – хазарские степи. 

Пока росли границы, пассионариям дел хватало, но фиксация 
границ привела к тому, что часть пассионариев уже не могла реа-
лизовать свою энергию и свои амбиции за счёт внешних экспансий. 

Конец периода пассионарного всплеска древнерусского этноса 
представляет собой пассионарный перегрев (пик пассионарности). 
Он характеризуется резким обострением отношений между пасси-
онариями внутри этноса. Событийно это выражается расколом еди-
ного древнерусского государства и началом междоусобиц, в кото-
рых гибнет значительная часть пассионариев. 
Фаза предельного развития (расцвета) этнических систем

Период Т1 – Т2 мы называем пределом развития, неравновесно-
стью второго типа и критической ситуацией второго рода, а Гумилёв 
называл его фазой расцвета, когда пассионарности ещё много, но 
она не растёт, потому что активно и непродуктивно расходуется. 

Пассионарный перегрев (самоуничтожение пассионариев в 
конкурентной борьбе) приводит к тому, что количество пассиона-
риев сокращается, и в обществе начинают доминировать гармонич-
ные личности.

Идеал победы меняется на идеал гармонии, появляются идеи гу-
манизма, не свойственные суровым пассионариям. Энергия гармо-
низированного этноса направляется не только и не столько на захват 
и накопление, сколько на потребление богатств, уже накопленных 
пассионариями. В великих княжествах начинается расцвет архитек-
туры, искусства и научных знаний, но заодно расцветают и субпасси-
онарии, которым в богатом «цивилизованном» и «гуманизирован-
ном» обществе живётся намного легче, чем в условиях сурового аске-
тизма, свойственного пассионариям. Общественное благополучие 
позволяет им активно репродуцироваться и обсиживать «тёплые» 
места государственных аппаратов, постепенно вытесняя из столиц 
пассионарные элементы на окраины, где пассионарии продолжа-
ют гибнуть, осваивая новые земли и защищая границы Отечества.
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Фаза деградации (угасания) этнических систем
Фазу жизненного цикла, которую Гумилёв называл угасанием, 

мы называем периодом деградации общественной системы – не-
равновесностью третьего типа. Деградация древнерусского обще-
ства набирает обороты по мере того, как в государственных аппа-
ратах княжеств начинает доминировать расплодившийся в тёплых 
углах субпассионарий. Он ненавидит досаждающего ему пассио-
нария и равнодушен к искусству. Начинаются гонения на героев и 
созидателей, начинается эпоха алчных и ничтожных властителей. 
Идеал собственного благополучия приходит на смену идеалу гар-
монии. 

Фаза гомеостаза 
Период угасания древнерусского этноса заканчивается состоя-

нием гомеостаза. Событийно это выражается в дальнейшем дро-
блении некогда великих уделов и превращением внутриусобного 
противостояния в грабёж Отечества с привлечением кочевых орд и 
европейского рыцарства. 

Угасание и деградация древнерусского этноса сопровождаются 
активным исходом остатков пассионарности на неосвоенные окра-
ины, туда, где ещё вольно, туда, где нет мерзости малодушия, где 
пассионариев «ждут великие дела!». 

Период гомеостаза Киевской Руси был недолгим. Рассеявшее 
пассионарность население стало добычей более пассионарных со-
седей: польско-литовские рыцари надели ярмо на самостийных Га-
личан, потомки Рюриковичей стали получать ярлык на княжение от 
татарских ханов, а в Крым с детьми и жёнами по пыльным шляхам 
побрели невольники, проживавшие в «крайних хатах». 

Очередным местом стока энергии созидания, следующей зоной 
пассионарности, питающей нас и по сей день, стало междуречье 
Оки и Волги, где все повторилось сначала по той же самой схеме. 
«Киевская Русь похожа на Русь Московскую так, как схожи друг с 
другом два человека, внешние различия которых не свидетельству-
ют о различии их общей природы» [11].

В силу того, что пассионарности свойственна устремлённость 
к социально значимым целям, можно с уверенностью предпо-
ложить, что в условиях отсутствия неосвоенных регионов (в со-
временных условиях) пассионарность собирается под знамёнами 
социально значимых идей: под знамёнами революционных, на-
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циональных, экологических и прочих общественных движений 
(например, Делократии).

Выполненный анализ распределения развивающей напряжён-
ности в антропосфере позволяет говорить о том, что 

напряжение развития общественной системы и количество 
в ней энергии созидания прямо пропорционально количеству её 
пассионарных участников. 

Когда пассионариев мало – они стремятся друг к другу, но в 
определённой концентрации они начинают друг другу мешать. 
Чрезмерная концентрация пассионариев с неизбежностью приво-
дит к их взаимоуничтожению.

Субпассионарии тоже самоуничтожаются тогда, когда их коли-
чество превысит допустимую норму. По факту это происходит тог-
да, когда субпассионарии «сожрут» ранее накопленные богатства и 
приведут общество к такому уровню растления, что оно становится 
не способным к самозащите и воспроизводству. (Примеры: Рим, 
Византия, некоторые государства современной Европы и Украина. 
Следует ли в этот список поставить Российскую Федерацию, пока-
жет ближайшее будущее.) 

Пассионарность – это качество, которое наследуется 
детьми от своих родителей, поэтому утраченная пассионар-
ность естественным образом не восстанавливается.

Но если понимать смысл и природу пассионарности, владеть 
теорией совершенствования живой природы, то пассионарность, 
пока она не исчезла полностью, можно восстановить так же, как 
раздуть из искры пламя. 

Р.S.
Уровень развивающего напряжения человека (индивидуальную пас-

сионарность) выяснить не сложно. Для этого достаточно задать ему 
вопрос: «Каким должен быть человек: таким, каким он должен быть, 
таким, каким он хочет быть или таким как все?» 

Пассионарий скажет, что человек должен быть таким, каким он 
должен быть.

Гармоничная личность скажет, что человек должен быть таким, 
каким он хочет быть.

Субпассионарная личность скажет, что человек должен быть та-
ким, как все.

Заставить их изменить своё мнение невозможно. (Генетика!)
Сказанное объясняет несовместимость пассионариев и субпассио-

нариев. Они, в принципе, не способны понять друг друга. Пассионарии 
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считают субпассионариев ничтожествами, а субпассионарии считают 
пассионариев жестокими лицемерами.

Поскольку каждый из них судит по себе, то пассионарий не понимает, 
как можно дезертировать, когда Отечество в опасности, а субпассиона-
рий не понимает, что благородный поступок можно совершить искрен-
не, а не для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. 

Непримиримость пассионариев и субпассионариев в общественных 
отношениях компенсируется гармоничными личностями, которые в 
состоянии понять как тех, так и других, а значит, и способны с ними 
взаимодействовать. 

Польза
«Польза» – термин, постоянно употребляемый в теории совер-

шенствования. Без научного определения практическое использо-
вание термина затруднено. Представленных в предыдущем мате-
риале знаний уже достаточно для того, чтобы дать научное опреде-
ление этому термину.

Два основных типа общественной активности 
и их структурная обусловленность

Существование общественных систем, как и существование про-
чих живых систем, становится возможным потому, что подсистемы 
этих систем имеют потребность и способность взаимодействовать 
друг с другом. 

Особенность общественного взаимодействия в том, что оно 
осознанно и целенаправленно.

Общественное взаимодействие – это осознанное, целена-
правленное взаимодействие общественных систем.

Созидательное общественное взаимодействие – это взаи-
модействие, результатом которого является генерация обще-
ственной пользы. 

Состояние развития и процесс совершенствования общества 
обеспечивается доминированием созидательных взаимодей-
ствий, обусловленных ростом созидательной энергии обществен-
ных систем.

Польза – это всё, что способствует развитию общественных 
систем, их резонансу и градации на новый уровень 

совершенства.
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Созидательные взаимодействия – главный тип обществен-
ной активности, поскольку обуславливает существование об-
щественных систем. 

Но результатом созидательных взаимодействий является не толь-
ко польза, но и появление паразитарных общественных систем и па-
разитарного типа общественных взаимодействий. Это обусловлено 
тем, что в результате созидательного взаимодействия общественные 
системы аккумулируют энергию окружающей среды, создают её из-
быточность (прибавочный продукт) и, тем самым, формируют пита-
тельную среду для появления общественных паразитов. 

Появление паразитарных общественных систем (людей – пара-
зитов и их организаций) следует воспринимать не как случайность, а 
как объективное следствие созидательной деятельности общества, 
как разновидность мощности потерь общества, как один из есте-
ственных источников его напряжённости: активность паразитарных 
общественных систем создаёт в обществе напряжение, заставляю-
щее созидателей совершенствовать общественные отношения.

Созидательная и паразитарная активность представляют собой 
диалектическое единство противоположностей. 

Паразитарное общественное действие – это действие 
общественной системы, следствием которого является не-
компенсированное присвоение ею свободной энергии (возмож-
ностей) других общественных систем.

Таким образом, созидательные взаимодействия и паразитарные 
действия представляют собой два основных типа общественной актив-
ности. Созидательные общественные взаимодействия обуславливают 
рост возможностей (свободной энергии) общества, состояние его разви-
тия и процесс совершенствования, а паразитарные действия рассеива-
ют свободную энергию общества и являются причиной его деградации.

Таким образом, состояние развития обеспечивается пресече-
нием паразитарной активности, стимулированием созидательных 
взаимодействий и повышением их эффективности, а состояние де-
градации обеспечивается культивацией паразитарности, рост кото-
рой неизбежно переводит процесс развития в процесс деградации. 

Созидательные взаимодействия и паразитарные действия 
обусловливаются устройством (структурными связями) обще-
ственных систем.

В рамках марксистских представлений о производственных 
отношениях в качестве паразитария всегда рассматриваются соб-
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ственник средств производства и организаторы производственного 
процесса, но каждый участник производственного процесса знает, 
что паразитировать на производственном процессе может любой 
его участник. 

Далее будут представлены бюрократическая структура обще-
ственных систем, обуславливающая возможность паразитарных 
действий, и природоподобная Делократическая структура обще-
ственных систем, обеспечивающая только созидательные взаимо-
действия участников общественных отношений.

Ресурсы общественных систем 
Всё, что используется общественными системами для обеспе-

чения процесса жизни, представляет собой ресурсы общественных 
систем. Ресурсами общественных систем могут быть как системы 
живого и неживого вещества, так и не материальные (информаци-
онные) системы. Но

главным ресурсом общественных систем, определяющим их 
сущность, являются люди. 

Главный ресурс общественной (производственной) системы 
имеет двойственный характер: с одной стороны, он представляет 
собой естественную живую природу и подчиняется её законам, а 
с другой стороны, он, обладая сознанием, оказывает на происхо-
дящие в общественных (производственных) системах процессы 
целенаправленное, субъективное, не свойственное естественной 
природе воздействие, обеспечивающее общественной системе 
способность к самоорганизации и самосовершенствованию.

Человеческие ресурсы характеризуются такими качествами, как 
здоровье, возраст, образование, квалификация и т.д. Меры этих ка-
честв должны быть читателю известны. 

Пассионарность, гармоничность и субпассионарность – меры, 
позволяющие охарактеризовать одно из качеств главного (чело-
веческого) ресурса – его способность к развитию и самосовершен-
ствованию. 

Очевидно, что количество главного ресурса общественных си-
стем определяется количеством людей. 

Прочие ресурсы, используемые общественными системами, 
являются источниками вещества-энергии и информации, об-
спечивающими существование общественных систем.
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Прочие ресурсы общественных систем измеряются известными 
мерами качества и количества.

Преобразующая и созидающая силы 
общественных систем

Величина преобразующей силы общественных систем опре-
деляется не только и не столько количеством энергии и ресурсов, 
сколько имеющимися у них знаниями и технологиями. 

Направлена преобразующая сила общественных систем, пре-
жде всего, на созидание, то есть на создание нужного обществен-
ным системам жизнеобеспечивающего ресурса, которого мало или 
вовсе нет в природе.

Способность к преобразованию (к проявлению преобразующей 
силы) присуща всем открытым материальным системам, но способ-
ность к созиданию (к проявлению созидающей силы) присуща толь-
ко людям, только общественным системам. 

 Часть преобразующего воздействия общественных систем, на-
правленная на создание нужного общественным системам жизне-
обеспечивающего ресурса, представляет собой созидающее воз-
действие – созидающую силу общественных систем. То есть сози-
дающая сила общественных систем является разновидностью их 
преобразующей силы.

Созидающая сила общественных систем представляет со-
бой осознанное воздействие общественной системы на окру-
жающую среду (на ресурс), следствием которого является за-
планированный результат. 

Величина созидающей силы общественных систем измеряется 
количеством и динамикой запланированных изменений, имеющих 
место в результате её действия.

Мерой созидательной силы общественной системы является 
эталон количества и динамики запланированных изменений.

Источником созидающей силы общественных систем являются 
созидательная энергия и созидательное напряжение их участников.

Вектор созидающей силы общественных систем, как и век-
тор преобразующей силы дообщественных систем, определяется 
устройством (структурой) общественной системы, но важно пони-
мать, что структура этих систем формируется сознанием её участни-
ков, то есть вектор созидающей силы общественных систем всегда 
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обусловлен уровнем знаний и сознанием их участников и, прежде 
всего, их организаторов.

Величину созидающей силы общественных систем определяют 
их структура, созидательная энергия, ресурсный поток, но главное 
– знания и сознание участников. 

Величина созидающей силы общественной системы прямо про-
порциональна количеству и качеству знаний «iQ», использованных 
общественной системой для достижения поставленных целей, и 
обратно пропорциональна количеству использованных для этого 
материальных ресурсов «I». 

Fс= iQ/ I.
Очевидно, что Fс= 0, если iQ = 0 
Знания и сознание людей играют определяющую роль в форми-

ровании созидающей силы общественных систем, так как позволя-
ют людям целенаправленно изменять параметры систем с целью 
увеличения их созидательного действия.

Особенность созидающей силы общественных 
систем

Созидающая сила общественных систем имеет особенность, ко-
торая заключается в том, что она (созидающая сила) может быть 
равна нолю при положительном значении преобразующей силы 
общественной системы.

Поскольку о наличии созидательной силы можно судить только 
по нужному результату её действия (по факту созидания), то отсут-
ствие такого результата говорит о её нулевом значении.

То есть созидательная сила может быть равна нолю и тогда, когда 
на ресурсный поток, поступающий в общественную систему, оказы-
вается преобразующее воздействие, направленное на получение за-
планированного результата. В этом случае созидающая сила равна 
нолю потому, что преобразующему воздействию для получения нуж-
ного результата (для превращения в созидательную силу) чего-то не 
хватило: совершенства структуры, энергии, ресурса или знаний. 

Например, заброшенное строительство говорит о том, что созида-
тельная сила строителя, бросившего стройку, равна нолю, так как он пре-
образовал ресурс, но запланированного полезного результата не создал.

Созидающая сила общественной системы всегда равна нолю при 
положительном значении их преобразующей силы, если обществен-
ная система не обладает необходимыми для достижения поставленно-
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го результата знаниями (не понимает того, что она делает). Например, 
равной нолю оказалась созидающая сила строителей коммунизма.

Процессы, формирующие созидающую силу 
общественных систем 

Поскольку наиболее распространённым, наиболее значимым 
и наиболее знакомым читателю видом общественных систем явля-
ются производственные системы, то процессы, формирующие со-
зидающую силу общественных систем, будут продемонстрированы 
на примере производственной системы. 

Несмотря на то, что в производственных цехах, наполненных 
оборудованием, человек может отсутствовать вообще, производ-
ственный процесс представляет собой разновидность обществен-
ной системы, которая живёт по законам живой природы. Неживые 
процесс-системы, участвующие в производственном процессе (как 
бы масштабно они не выглядели) – это лишь инструменты (средства 
труда), которыми человек пользуется по своему усмотрению.

Производственный процесс состоит из совокупности процессов жи-
вой и неживой природы. Совокупность сил этих процессов формирует со-
зидательную силу производственного процесса. Особую роль в формиро-
вании созидательной силы производственного процесса играют процессы 
организации и управления, поскольку через эти процессы формируются и 
поддерживаются параметры производственной системы, обусловливаю-
щие её эффективность (КПД) и заданную величину полезной мощности.

Организационные и управленческие процессы
Организационный процесс – это процесс, функцией которо-

го является создание нового общественного качества, то есть 
создание и изменение общественных систем.

Инициатором (возбудителем) организационного процесса яв-
ляется человек-организатор, который вовлекает в резонансное вза-
имодействие системы живой и неживой природы, вследствие чего 
они градируют на новый уровень совершенства и образуют новую 
систему, обладающую нужным организатору качеством (функцией), 
которого до этого не было ни у одной из подсистем, находящихся в 
резонансном взаимодействии.

Создавая новую общественную систему, организатор, как пра-
вило, осознанно задаёт ей способность генерировать запланиро-
ванную полезную мощность.
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Организаторы производственных систем осознанно планируют 
не только полезную мощность, но и эффективность (КПД) производ-
ственной системы.

В процессе организации производственной системы:
1. формируется её структура, позволяющая с нужным КПД 

реализовать внешнюю функцию, и прописываются прави-
ла, которыми должны руководствоваться участники произ-
водственной системы (устанавливаются устойчивые связи 
между подсистемами производственной системы); 

2. подбирается персонал, обеспечивающий её созидательный 
потенциал (способность совершать полезную работу); 

3. устанавливаются необходимые для организации производ-
ственного процесса взаимодействия производственной си-
стемы с источниками ресурсов. 

То есть с помощью организационных процессов задаются значе-
ния первого, второго и третьего параметров производственной (лю-
бой общественной) системы, которая в пределах этих параметров 
проявляется как совокупность материальных и нематериальных 
элементов, взаимодействие которых обусловлено целенаправлен-
ным воздействием организатора производственного процесса.

В пределах четвёртого, пятого и шестого параметров произ-
водственная (любая общественная) система проявляет себя как со-
вокупное качество входящих в неё элементов, обусловленное как 
качествами самих элементов, так и их внутрисистемными связями. 

Таким образом, если три первых параметра производственной 
системы являются непосредственным результатом организационной 
деятельности, то её четвёртый, пятый и шестой параметры являются 
следствием (вторичным результатом) организационной деятельности. 
Например, созидательная сила производственной системы (4-й пара-
метр) является следствием структурного взаимодействия её ресурсов, 
реализуемого созидательной энергией системы (то есть значениями 
1-го, 2-го и 3-го параметров).

Процесс организации состоит из совокупности организацион-
ных воздействий организатора.

Организационное воздействие – это воздействие на объекты 
организации, с целью превратить совокупность этих объектов в 
систему с нужной организатору функцией (с целью создания про-
цесс-системы, обладающей нужным организатору качеством).
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Если организационный процесс – это, процесс создания (полу-
чения) качества, то 

процесс управления – это процесс использования качества.
Традиционно термин управление понимается как целенаправ-

ленное воздействие на объект, что не противоречит представлен-
ному определению, которое позволяет дать более конкретизиро-
ванное определение управлению производственными (обществен-
ными) системами. 

Управление производственной системой – это воздействие 
на производственный процесс с целью получения нужных зна-
чений его созидательной силы и мощности, а также с целью 
введения производственной системы в заданную фазу процесса 
жизни (в заданное состояние).

Таким образом, если организационное воздействие задаёт зна-
чения первых трёх основных параметров общественных систем, 
то значения последней тройки их параметров (созидающей силы, 
мощности и состояния жизни) обуславливается управленческим 
воздействием.

Организационные и управленческие процессы основаны на 
способности человека осознавать свои потребности и представ-
ляют собой естественные механизмы субъективной деятельности 
человека, позволяющие ему ставить и достигать цели, обеспечива-
ющие его потребности.

Понятия организация и управление вне связи с понятием цель 
не имеют смысла.

Организатор и управленец могут быть представлены в одном 
лице. Но для того чтобы проектировать и создавать производствен-
ные системы с заданными функциями и состояниями, а также про-
изводственные системы, обладающие способностью к постоянному 
самосовершенствованию, нужно понимать отличие организатор-
ской функции от функции управления и обусловленность результа-
та управления (результата эксплуатации системы) результатом ор-
ганизационной деятельности. 

Технологии
Как бы велики не были желания и материальные возможности 

участников общественной системы, но без должных знаний не-
возможно организовать производственную деятельность, обеспе-
чить желаемую величину её созидающей силы. Знания реализу-
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ются в производственных и других общественных системах через 
технологии.

Технология – совокупность знаний, средств и методов, по-
зволяющая получить заданный результат.

Чем более совершенны технологии, которые используются про-
изводственной системой, тем меньше ей нужно природных ресур-
сов для реализации своей функции, тем больше преобразующая 
сила и полезная мощность производственной системы, тем устой-
чивее её развитие.
Организационные технологии

Значимость организационных процессов в создании и совер-
шенствовании производственных (общественных) систем обуслав-
ливает значимость организационных технологий.

Организационные технологии используются для того, что-
бы, воздействуя на первый, второй и третий параметр задать 
производственным системам способность к реализации в нуж-
ном объёме нужной функции.

С помощью организационных технологий: 
а) формируется структура производственной (общественной) 
системы и прописываются правила взаимодействия её подси-
стем. Таким образом, ей сообщается способность реализовать 
заданную функцию в заданном объёме;
б) задаётся нужный созидательный потенциал (в общественных 
системах это реализуется через подбор персонала); 
в) организуется поступление в производственную (обществен-
ную) систему соответствующих ресурсов.

Управленческие технологии 
Значимость процессов эксплуатации производственных (обществен-

ных) систем обусловливает значимость управленческих технологий.
Управленческие технологии используются для эксплуата-

ции производственных систем.
С помощью технологий управления задаются и поддерживают-

ся нужные значения созидательной силы, полезной мощности про-
изводственной системы и реализуется введение её в состояние раз-
вития. То есть технологии управления определяют значения 4-го, 
5-го и 6-го паромеров производственной системы.

Технологии управления производственными (общественны-
ми) системами можно разделить ещё на два типа технологий: 
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технологии управления, обеспечивающие реализацию функции 
производственных (общественных) систем в текущем времени 
и ближайшем будущем, назовём их технологиями оперативного 
управления, и технологии управления, обеспечивающие произ-
водственным (общественным) системам возможность выживания 
в исторической перспективе, назовём их технологиями стратеги-
ческого управления. 

Эффективность технологий оперативного и стратегического 
управления обуславливается уровнем знаний, на основании кото-
рых они созданы и реализуются.

Власть – основа технологий оперативного управления 
Оперативное взаимодействие людей, обеспечивающее реа-

лизацию внешней функции производственной (общественной) 
системы в текущем времени и ближайшем будущем, требует от 
участников взаимодействия определённости и синхронизации 
действий, обуславливающих резонансность, достаточную для 
реализации производственной (общественной) системой своей 
внешней функции.

Для управления такими процессами требуются технологии, по-
зволяющие добиваться от участников взаимодействия необходи-
мой синхронности и определённости, невзирая на проявления их 
индивидуальности. Поэтому технологии оперативного управления 
основаны на отношениях власти.

Естественной основой властных отношений являются психо-
физиологические основы поведения, о которых говорилось ранее 
и которые заключаются в том, что общественные системы всегда 
стремятся получить поощрение и избежать наказания.

Отношения власти проявляются в обязательном исполне-
нии объектом власти указаний субъекта власти.

Субъект становится носителем властных полномочий (субъек-
том власти), если обладает возможностью адекватно поощрять и 
наказывать объект власти за выполнение или невыполнение своих 
указаний. 

Под адекватным воздействием в данном случае понимается 
воздействие, достаточное для того, чтобы объект власти выполнил 
указание субъекта власти.

Сами факты поощрения и наказания во властных отношени-
ях могут отсутствовать. В этих отношениях принципиально важно 
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представление объекта власти о субъекте власти, как об инстанции, 
обладающей способностью адекватно поощрять и наказывать. 

Примером такого рода отношений власти может быть суевер-
ное преклонение древнего человека перед властью им же изготов-
ленного идола.

Отношения власти возникают между живой системой и 
объектами окружающего её мира.

Объектом власти может быть только живая система, 
так как отношение власти возникает, как следствие способ-
ности живой системы избирательно реагировать на внешнее 
воздействие.

Объект власти принимает отношения власти добровольно, если 
они его поощряют, и через насилие, если они его наказывают. 

Субъектом власти (носителем власти) может быть любая 
(живая, неживая, информационная) система реального мира. 

Например, субъектом власти являются Делократические про-
изводственные (общественные) отношения, представляющие со-
бой информационную систему. Субъектом власти они являются 
потому, что способы адекватно поощрять участников этих отноше-
ний за каждое полезное действие и адекватно наказывать их за 
каждую ошибку.

Итак, власть – это инструмент оперативного управления, 
основанный на  способности субъекта власти адекватно мо-
тивировать обязательное исполнение его указаний объектом 
власти.

Властные отношения лежат в основе технологий оперативного 
управления общественными системами. Например, бюрократия и 
Делократия являются технологиями оперативного управления, ко-
торые отличаются друг от друга тем, что в бюрократии власть при-
надлежит «начальникам» (людям), а в Делократии власть принад-
лежит не людям, а полезному результату труда (общественным 
отношениям). 
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Идеология – основа технологий стратегического 
управления

Люди не могут не смотреть в будущее и не действовать, исходя 
из далёких перспектив. Способность личности оценивать и прогно-
зировать свои отношения с реальным миром является естествен-
ным и одним из главных свойств её сознания.

В силу сказанного, людям свойственно желание предвосхитить, 
представить своё будущее, ведь правильный прогноз событий бу-
дущего обеспечивает им выживание. Но в силу того, что представ-
ление людей о будущем меняется (а в последнее время меняется 
всё быстрее), в их взаимодействиях, обеспечивающих возможность 
выживания в исторической перспективе, очень много неопреде-
лённостей. Поэтому использование для процессов стратегическо-
го управления технологий, требующих определённости поведения 
(технологий, основанных на властных отношениях), невозможно. 

Ещё в недалёком прошлом земное благоденствие для абсо-
лютного большинства жителей Европы было невозможным, и ев-
ропейцы считали, что благополучие доступно только праведникам, 
достойно прошедшим через испытания земной жизнью. То есть 
связывали своё счастливое будущее с загробной жизнью.

Общепризнанность такого представления о будущем обуслов-
ливала стремление людей соблюдать основные развивающие за-
поведи христианства: любить сына божьего Христа, принёсшего 
себя в жертву ради спасения людей, и его отца – бога небесного, 
повелевшего людям трудом добывать себе пропитание, любить 
ближнего, не убивать, не красть и т.д. Это обеспечивало доминиро-
вание в общественных отношениях созидательных взаимодействий 
и, соответственно, процесс общественного развития.

Опираясь на сказанное, можно говорить о том, что на опреде-
лённом этапе исторического существования через христианское 
мировоззрение реализовывался процесс стратегического управле-
ния выживанием народов Европы. 

Когда развитие материального производства позволило человече-
ству существенно облегчить своё земное существование, и у людей по-
явилась возможность рассчитывать на благоденствие в земной жизни, 
то в мировоззрении европейцев стали формироваться представления 
о целях, к которым следует стремиться для того, чтобы достичь зем-
ного благоденствия, стали формироваться представления о способах 
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их достижения, а также представления о должной организации благо-
денствующего общества и о должном качестве его участников. 

В результате, с одной стороны, в западном христианстве появи-
лись многочисленные (протестантские) ереси, признававшие зем-
ное богатство божественным даром, а с другой стороны, в Европе 
поселился атеиствующий «призрак коммунизма». Таким образом, 
развитие производительных сил увеличило разнообразие обще-
ственных мировоззрений. 

Мировоззрение – это совокупность представлений человека 
об окружающем мире, основанное на имеющихся у него знаниях 
о мироустройстве и общественных отношениях. 

Состояние развития общества определяется той частью его миро-
воззрения, которая заключает в себе представления об обществен-
ных отношениях: о жизненно важных целях и способах их достиже-
ния, о должной организации общества и о должном качестве его 
участников, поскольку адекватность этих представлений обеспечива-
ет человечеству возможность выживания в исторической перспекти-
ве. Совокупность этих представлений называется идеологией.

Идеология – это часть общественного мировоззрения, обе-
спечивающая обществу возможность выживания в историче-
ской перспективе. 

Эта часть общественного мировоззрения включает в себя:
1. представления о целях, достижение которых обеспечи-

вает выживание общества в исторической перспективе 
(то есть представления о полезной мощности и состоянии 
общественной системы, обеспечивающих её выживание);

2. о структуре (об организации) общества, обеспечиваю-
щей достижение главных жизнеобеспечивающих целей;

3. о должном качестве членов общества (то есть о его со-
зидательной энергии);

4. о ресурсах, необходимых обществу для достижения про-
возглашённых целей; 

5. о способах достижения этих целей (то есть о созидатель-
ной силе общественной системы).

По сути, идеология – это совокупность ответов на вопросы о том, 
1. к каким целям и почему должно стремиться общество;
2. как члены общества должны быть организованы для дости-

жения желаемых целей;
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3. какими личными качествами должны обладать члены об-
щества, для того, чтобы эти цели были достигнуты;

4. что нужно обществу для достижения его целей;
5. каким образом можно достичь поставленных целей.

Обратите внимание, описание идеологии – это описание идеаль-
ной, с точки зрения носителей этой идеологии, общественной системы.

Такое содержание термина «идеология» можно считать науч-
ным, так как каждый параметр, характеризующий это понятие, мо-
жет быть выражен качественно и количественно. То есть характери-
стики термина «идеология» в данном его определении измеримы.

Научное определение термина позволяет избавиться от нео-
пределённостей, свойственных традиционным его толкованиям. А 
отсутствие неопределённостей делает термин доступным для мас-
сового понимания и использования. 

Очевидно, что обеспечить благополучное будущее сообщество 
людей способно только в том случае, если имеет согласованное 
представление о будущем. 

Выживание людей в исторической перспективе возможно 
только на основе общности их идеологии.

Однако в силу ограниченности знаний о мироустройстве и про-
цессах совершенствования общества, современное человечество 
не едино в представлениях об общезначимых целях и способах их 
достижения, о должном устройстве общества и должном качестве 
его участников, то есть не владеет научной идеологией совершен-
ствования и руководствуется субъективными, эгоцентричными иде-
ологиями, обусловленными обстоятельствами существования.

Например, идеология племён, жизнь которых зависит от ре-
зультата охоты, оправдывает действия охотника, требует от него 
бережного отношения к природе, почитания вождя, старейшин и 
отражается в их материальной, политической и духовной культуре. 

Идеология хлебороба и промышленника провозглашает наи-
высшими ценностями труд и справедливость потому, что эти цен-
ности обуславливают существование промышленника и хлебороба. 
Она тоже отражается в их материальной и духовной культуре.

А идеология разного рода паразитариев оправдывает паразитар-
ность и провозглашает высшей ценностью власть и деньги, обуслав-
ливающие им возможность паразитарного существования. Сегодня 
она отражается в воровских понятиях и право-либеральных законах.
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Созидательная или паразитарная идеология определяют поли-
тические реалии общества в зависимости от того, носители какой 
идеологии контролируют государственную власть.

Идеология – это не только утилитарная, но и вдохновляющая, 
эмоционально окрашенная совокупность знаний и представлений, 
порождающих энергию действий. 

Известно, что охотник не только по необходимости идёт на охоту, 
но и с удовольствием, крестьянин любит свою пашню и свою корову, 
бандит тоже с удовольствием обшаривает карманы своей жертвы. 

То есть идеология, как и мировоззрение, может быть паразитарной, 
оправдывающей паразитарные действия её носителей, и созидатель-
ной, требующей от её носителей взаимодействий созидательного типа.

Представления об устройстве природы и общества – осно-
ва идеологии, а идеология – главный инструмент технологий 
стратегического управления. 

То есть в основе современных технологий стратегического 
управления, обеспечивающих обществу состояние развития и про-
цесс непрерывного совершенствования, должны лежать научные 
знания об устройстве живой природы.

Технологии стратегического управления реализуются государ-
ствами через СМИ, образование, правоохранительную систему и 
т.п. Действия этих государственных институтов всегда идеологизи-
рованы, и если суд оправдывает мошенников и прочих социальных 
паразитов, то это говорит не о том, что суд деидеологизирован, а о 
том, что реализуемая данным государством идеология считает мо-
шенничество и прочую паразитарность нормой, о том, что в данном 
обществе господствует паразитарная идеология. 

Членам общества, признавшего паразитарность допустимой 
нормой общественных отношений, не стоит рассчитывать на свет-
лое будущее, поскольку, сколько бы богатств они ни создавали, эти 
богатства будут изъяты благоденствующими, а значит и господству-
ющими в этом обществе паразитариями. 

Делая невыносимым существование созидательной части об-
щества, паразитарии естественным образом обуславливают его не-
стабильность и деградацию. 

Устойчивое развитие общности людей – созидателей и устой-
чивое развитие их производственных отношений невозможно без 
научного мировоззрения и объединяющей, вдохновляющей людей 
созидательной идеологии.
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Основополагающий принцип созидательных 
идеологий и миссия (цель существования) 
современного производства

Служение обществу (полезность) – основополагающий прин-
цип любой созидательной идеологии.

Главный символ христианства – Христос сын божий, осознанно 
пожертвовавший собой ради спасения человечества. 

Поступок Христа демонстрирует главный принцип христианства, 
заключающийся в служении обществу. Этот принцип обеспечивает 
признавшим его народам возможность развития. 

Это же очевидно! Если люди создают нечто полезное друг дру-
гу, значит, они вместе накапливают возможности (свободную энер-
гию), то есть богатеют, становятся сильнее и совершеннее.

Если же люди стремятся присвоить как можно большую часть 
общего богатства, то общество теряет возможности (рассеивает 
свободную энергию), скудеет, слабеет, деградирует, а по мере де-
градации общества утрачивают возможности и его члены. 

В современных условиях основополагающий принцип созида-
тельной идеологии может быть реализован следующим образом: 

«… общество должно воспитывать граждан, способных 
генерировать и воплощать идеи, направленные на рост 
возможностей общества, а растущие возможности на-
править на воспитание таких граждан» [17].

Изначально производственные процессы возникли в связи с по-
требностью людей обеспечить выживание в естественных условиях 
природы. Затем целью общественного производства стало созда-
ние материального изобилия. 

Миссия (общезначимая цель существования) современного 
общественного производства заключается в том, чтобы обе-
спечить состояние устойчивого развития и процесс непрерыв-
ного совершенствования общества. 

Устойчивое развитие и непрерывное совершенствование – не 
наукообразная блажь, а способ выживания человечества в совре-
менных условиях, отнюдь, не более дружелюбных человечеству, 
чем во времена его выхода из животного состояния.
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Эта миссия современного производства может быть реализова-
на только тогда, когда организаторы производства осознают, что об-
щественной миссией (общественным предназначением) каждого 
отдельного предприятия является не получение прибыли, которая 
представляет собой лишь одну из характеристик производственно-
го процесса, а генерация общественно полезного ресурса, обеспе-
чивающего рост возможностей общества. 

В условиях устойчивого развития прибыль будет проявляться 
как неизбежное естественное следствие производственного про-
цесса. Чем выше будет генерация пользы, тем больше будет при-
быль предприятия.

Идеология, резонанс и градация общественных 
систем

Говорить о том, что обществу не нужна созидательная идеоло-
гия, могут либо паразитарии, либо необразованные люди, посколь-
ку резонанс и градация общественных систем, их выход на новый 
уровень совершенства реализуется не на основе морфологическо-
го сходства человеческих организмов, а на основе идеологической 
общности людей. 

Пример № 1. Встретились два бандита, обменялись взглядами 
на жизнь и имеющимся опытом грабежа, понравились друг другу и 
решили впредь грабить вместе. Таким образом, на основе совпаде-
ния идеологии общественные системы (в данном случае антиобще-
ственные) вошли в состояние резонанса и градировали на новый 
уровень преступного совершенства: появилась ОПГ, обладающая 
такими возможностями грабежа, которых не было ни у одного из 
вступивших в преступное сообщество бандитов в отдельности.

Пример № 2. Встретились два труженика, обменялись взгля-
дами на жизнь и имеющимся опытом созидания, понравились 
друг другу и решили впредь трудиться вместе. И здесь на основе 
совпадения идеологии общественные системы вошли в состояние 
резонанса и градировали на новый уровень совершенства: появил-
ся трудовой коллектив, обладающий такими производственными 
возможностями, которых не было ни у одного из его участников в 
отдельности. 

Пример № 3. Встретился бандит с тружеником, обменялись 
взглядами на жизнь и имеющимся жизненным опытом, не понра-
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вились друг другу и решили впредь не встречаться. В этом случае 
градация общественных систем не состоялась, по причине несовпа-
дения идеологий и отсутствия резонанса.

Уже говорилось о том, что всё в природе пронизано различны-
ми резонирующими вибрациями, а живая природа представляет 
собой многоуровневые ансамбли вибрирующих частиц, от атомов 
до органов и тканей.

Резонанс общественных систем так же, как и резонанс дообще-
ственных систем, представляет собой естественный механизм увели-
чения их полезной мощности и накопления ими свободной энергии, а 
также естественный способ градации общественных систем на новый 
уровень совершенства. Но для общественных систем, в отличие от до-
общественных, первостепенное значение имеет накопление свободной 
энергии созидания, а значит, и резонансное взаимодействие на основе 
развивающих желаний и мировоззрений, то есть духовный резонанс.

Изменчивость и постоянство идеологии
Поскольку предназначение идеологии заключается в том, что-

бы обеспечить выживание сообщества людей в исторической пер-
спективе, то, по своей сути, она представляет собой полученные из 
воображаемого будущего предписания по поводу того, как нужно 
поступать сегодня, чтобы наступило желаемое завтра. 

Поскольку представления о будущем в связи с развитием произ-
водительных сил и общественных отношений меняются, то должны 
меняться и получаемые из будущего предписания, то есть идеология 
должна меняться вслед за изменениями представлений о будущем.

С другой стороны, идеология отражает оправдавший себя опыт 
исторического выживания.

Как соединить в идеологии общества полезный опыт прошлого 
с новизной современности?

Ответ на эти вопросы заключается в следующем: неизменной в иде-
ологии остаётся только её сущность (созидательная или паразитарная).

Например, наши предки (землепашцы-общинники) более тысячи 
лет считали труд, коллективизм и справедливость главными добро-
детелями, потому что коллективизм и справедливость обеспечили 
им возможность существовать в длительной исторической перспек-
тиве, создать самое обширное и богатое государство планеты.

Времена изменились, наибольшая часть наших сограждан заня-
та индустриальным и интеллектуальным трудом, но коллективизм, 
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трудолюбие и справедливость, помогавшие выжить хлебопашцу, до 
сих пор лежат в основе нашего мировоззрения и по сей день явля-
ются главными нашими преимуществами в международной конку-
рентной борьбе за выживание. Не зря на разрушение этих качеств 
направлены основные усилия наших идеологических противников.

Другой пример: граждане Рима, передавшие свою культуру на-
родам западной Европы, наоборот, производительный труд считали 
уделом рабов, а грабёж соседей – главным жизнеобеспечивающим 
делом великой империи. Такие представления тоже обеспечили 
некоторым народам западной Европы (англосаксам) возможность 
создать обширную и богатую цивилизацию.

Времена изменились, представители англосаксонской цивили-
зации сегодня торгуют не рабами, а акциями, но стремление жить 
за чужой счёт до сих пор лежит в основе их мировоззрения.

Таким образом, идеологии, оставаясь неизменными в своей 
сути, должны своим содержанием соответствовать духу времени. 
Если созидательная идеология не учитывает изменения обществен-
ных отношений и не реагирует на них адекватно, она теряет свою 
научность, адекватность и привлекательность, что ставит под угрозу 
существование исповедующего её общества.

Идеология и культура
Изменчивость содержательной части идеологий обуславлива-

ется развитием производительных сил, а постоянство их сущности 
обеспечивается исторически сложившейся духовной культурой но-
сителей этих идеологий.

Разговор о культуре, с перспективой выйти на созидательную 
идеологию, следует начать с утверждения о том, что культура – это 
первое, что отличило человека от животного. Это отличие представ-
ляло собой совокупность знаний и навыков конкретного человече-
ского сообщества, устно передававшихся от поколения к поколе-
нию и поэтому закреплённых в традициях. 

То есть культура – это полезная традиция общества, сло-
жившаяся в результате появления трудовых процессов, сфор-
мировавших у первобытного человека абстрактное мышление. 

Ложные, ошибочные знания не могли закрепляться в традициях, 
т.к. носители таких знаний погибали. Поэтому культурная традиция со-
храняла только полезные знания и навыки, те, которые обеспечива-
ли общественным системам состояние развития. Можно сказать, что
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культура – это копилка общественной пользы.
По мере того, как производительный труд превращался в ос-

новной способ выживания людей, трудовые отношения стали опре-
делять и их нетрудовые взаимодействия (например, семейные). 
Представления о полезности этих взаимодействий закреплялись в 
обычаях, взглядах, понятиях, художественных и музыкальных обра-
зах и объединялись общим понятием «культура». 

Поведение людей, их знания или навыки тогда становятся 
культурой, когда начинают восприниматься как полезные и по-
этому наследуются следующими поколениями.

До тех пор, пока не появились охраняемые государством письмен-
ные своды законов, культура своей полезной традицией естественным 
образом регулировала взаимодействия людей как в производствен-
ной, так и в непроизводственной сфере и была первой технологией 
управления, обеспечивающей состояние общественного развития. 

В современном мире культура регулирует общественные отно-
шения, не регулируемые существующим законодательством, и не-
редко регулирует их вопреки существующему законодательству.

Исходя из сказанного, можно утверждать следующее:
Культура – это полезная традиция, охватывающая все сфе-

ры общественной жизни, являющаяся естественным способом 
общественного самоуправления.

Культурными следует считать взаимодействия, закре-
плённые в традиции и обеспечивающие развитие общества (т.е. 
полезные взаимодействия). 

Примером культуры являются народное и советское музыкаль-
ное и художественное творчество, формирующее позитивное вос-
приятие созидательных (трудовых) процессов и оказывающее оздо-
ровительное влияние на психику людей.

А некультурными следует считать действия, обеспечиваю-
щие деградацию общества (то есть вредные действия, в том числе 
и паразитарные).

Например, праволиберальное «искусство», пропагандирующее 
противоестественные ценности, паразитарность, насилие, травми-
рующее психику людей.

Культура сообщества созидателей является естественным фун-
даментом созидательной идеологии и естественных технологий 
стратегического управления, обеспечивающих человечеству воз-
можность видового выживания в исторической перспективе.
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Культурой становится, превращается в культуру, только 
закреплённая в традиции польза. 

Разрушая свою культуру, мы разрушаем собственное сооб-
щество!

Применительно к последнему утверждению следует сказать, 
что считать культурными творения, не соответствующие уже суще-
ствующей культурной традиции, можно только тогда, когда они с 
течением времени докажут свою полезность, свою способность 
оказывать развивающее воздействие на общество.

То есть демонстрацию голого зада, к которой так склонны де-
ятели современной «культуры», можно будет воспринимать как 
культурное наследие только тогда, когда общество убедится, что 
созерцание голого зада оказывает развивающее воздействие на 
общество и обеспечивает рост его возможностей.

Понимание смысла культурного и некультурного поведения 
важно для организаторов производства с той позиции, что культура 
дополняет формализованные системы управления и в силу этого не 
может не влиять на резонансность, а значит, и на эффективность 
производственного процесса. 

Нет необходимости доказывать, что высокому уровню органи-
зации производственного процесса всегда соответствует высокий 
уровень культуры его участников. Очевидно, что есть и обратная 
зависимость, выражающаяся в том, что высокий уровень культуры 
участников производства способствует росту его эффективности.

Идеология и наука
Идеологию можно считать научной тогда, когда она основана на 

научном понимании процесса жизни. 
Опираясь на полученные знания и ранее представленное опре-

деление идеологии, можно говорить о том, что современная науч-
ная идеология должна содержать следующие мировоззренческие 
представления: 

1. Главной целью общественно-экономического строитель-
ства современная научная идеология должна ставить состо-
яние развития и процесс непрерывного совершенствования 
общества.

2. В качестве модели общественного устройства (модели ор-
ганизации), позволяющей обществу приобрести такие спо-
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собности, научная идеология должна рассматривать оргтех-
нологию, автоматически и адекватно поощряющую каждое 
полезное действие участников общественно-экономиче-
ских отношений и автоматически адекватно наказывающую 
их за каждую ошибку. То есть предлагать обществу модель 
общественно-экономического устройства, подчиняющую 
участников общественно-экономических отношений полез-
ным результатам труда (пользе), а не человеку. 

3. Такая модель общественно-экономического устройства на-
зывается Делократией. Её практическое применение описа-
но во второй части монографии.

4. Главными качествами участников Делократических обще-
ственно-экономических отношений, позволяющих обще-
ству постоянно находиться в состоянии развития и непре-
рывно совершенствовать свои общественно-экономиче-
ские отношения, научная идеология должна считать стрем-
ление людей приносить обществу пользу и стремление не-
прерывно увеличивать объём своих научных знаний.

5. В качестве способа достижения этой цели научная идеоло-
гия должна рассматривать способность общества воспи-
тывать граждан, генерирующих и воплощающих идеи, на-
правленные на рост возможностей общества, а также спо-
собность общества направлять рост своих возможностей на 
воспитание таких граждан. 

Технология воспитания граждан, генерирующих и воплощаю-
щих идеи, направленные на рост возможностей общества, а также 
технология, направляющая рост возможностей общества на воспи-
тание таких граждан, тоже описаны во второй части монографии. 
Там же представлен опыт их практического использования. 

Созидательная научная идеология – это идеология устойчивого 
развития и непрерывного совершенствования.

Научной может быть как созидательная, так и паразитарная 
идеология. 

Использование научной паразитарной идеологии позволяет за-
пустить процесс деградации и самоуничтожения общества, то есть 
позволяет использовать научные знания как средство массового 
уничтожения населения, не обладающего собственными идеологи-
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ческими институтами, позволяющими противостоять такому унич-
тожающему воздействию. Использование научных паразитарных 
идеологий исчерпывающе описано в работах Г. Климова. [18,19].

Трудно с заявленных позиций считать идеологию Советского 
социализма в полном смысле научной идеологией, но, базиру-
ясь на передовых (для своего времени) и, главное, созидатель-
ных идеях, она позволила Советскому народу дважды за 70 лет 
без посторонней помощи поднять из руин экономику огромной 
страны, создать лучший в мире образовательно-научный ком-
плекс и производить (всего – то 25 лет назад!) более 20% ми-
рового продукта. 

Но как только «реформаторам» удалось изъять из государствен-
ного управления созидательную идеологию и пресечь деятель-
ность по научному осмыслению общественных процессов, Совет-
ский народ моментально деградировал на нищенствующие, во-
юющие между собой колониально зависимые этносы, утратившие 
свой экономический и во многом научный потенциал. (В 2017г. РФ 
произвела примерно 1,5-2% мирового ВВП.)

Идеологические институты и цели стратегического 
управления

Реализацией стратегического управления занимаются идеоло-
гические институты. Идеологические институты возникли с появле-
нием человеческого общества в виде различного рода культов жи-
вой и неживой природы (солнца, ветра, зверя и т.п.) и существуют 
до сих пор в виде церкви, партий, средств массовой информации, 
образовательных учреждений, тайных и не тайных общественных 
организаций. 

Идеологические институты формируют представления людей о 
значимых для них общественных целях, способах их достижения, а 
также представления о должной организации общества и качестве 
его участников. 

То есть общество идеологизировано по своей природе. Вопрос 
лишь в том, какая идеология в нём доминирует (созидательная 
или паразитарная).

Цели стратегического управления обществом в зависимости от 
того, кто владеет идеологическими институтами, можно разделить 
на три типа. 
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Первый тип целей стратегического управления.
Цели, достижение которых обеспечивает развитие и совершен-

ствование общества. 
Такие цели ставятся идеологическими институтами перед обще-

ством тогда, когда хозяева идеологических институтов считают себя 
частью контролируемого ими общества и, соответственно, выража-
ют его интересы. 
Второй тип целей стратегического управления.

Цели, достижение которых обеспечивает деградацию общества.
Такие цели реализуются идеологическими институтами, если их 

хозяева являются представителями конкурирующего сообщества 
(что в истории человечества случается постоянно). 
Третий тип целей стратегического управления.

Цели, достижение которых обеспечивает удержание общества в 
неизменном (застойном) состоянии.

Такие цели реализуются идеологическими институтами, если их 
хозяева преследуют групповые интересы.

Не всегда хозяевам идеологических институтов удаётся реали-
зовать поставленные задачи: первой категории хозяев организо-
вать процесс развития мешает недостаток знаний, второй катего-
рии хозяев довести общество до деградации мешают патриотиче-
ские силы, а третья категория хозяев не может вечно удерживать 
общество в состоянии застоя в силу объективного действия законов 
живой природы. 

Возможность ввести и удерживать общество в состоянии разви-
тия сохраняется до тех пор, пока в сознании большинства его участ-
ников сохраняется понимание того, что в основе всех благ лежит 
труд, до тех пор, пока его идеология будет оправдывать, поощрять, 
защищать созидателя и дискриминировать паразитария. 

Общество не может развиваться (повышать свой КПД), если оно 
признаёт равноправие паразита и созидателя (признаёт допусти-
мость и законность паразитарного существования), если оно 
концентрирует внимание своих членов не на проблемах созидате-
лей (программистов, животноводов, учителей, врачей, руководите-
лей производств, учёных, предпринимателей и т.д.), а на проблемах 
уголовников и умственно отсталых сограждан, если идеология об-
щества пропитана идеями доброго зла, провозглашающими всякую 
паразитарность и дегенеративность гуманитарными ценностями. 
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Р.S.
Сказанному могут возразить, сославшись на пример США, где в цен-

тре внимания общества стоят проблемы заключённых и гомосексуа- 
лов, но уровень жизни достаточно высок. 

Следует иметь в виду, что высокий уровень материального бла-
гополучия граждан США обеспечен не за счёт эффективности обще-
ственно-экономических отношений (не за счёт процессов развития), а 
за счёт эксплуатации практически всех государств мира. Так, уровень 
потребления США в начале 2000-х годов составлял около 40% мирового 
продукта, а доля производства в мировом валовом продукте составля-
ла только 20%. 

США – пример глобального паразитария, но никак не пример разви-
вающегося, в научном понимании этого слова, сообщества.

Поскольку идеология является совокупностью представлений 
об общезначимых для общества целях и способах их достижения, о 
должном устройстве общества и должном качестве его участников, 
то получается, что руководителям государства, которым конститу-
ция запрещает иметь собственную идеологию (пример – Консти-
туция РФ от 1993 г. с поправками 2003 г. ст. 13), запрещено иметь 
представление, запрещено думать (!) о значимых для этого госу-
дарства целях и о разумном устройстве этого государства! То есть 
руководители такого государства не в состоянии реализовать стра-
тегическое управление обществом – обеспечить его выживание в 
исторической перспективе.

Не бывает суверенных государств без идеологии (без стратеги-
ческого управления). Выживание общества определяет не сиюми-
нутное благополучие, обеспеченное оперативным управлением, 
а научная созидательная идеология, грамотно вложенная в обще-
ственное сознание идеологическими институтами, подчинёнными 
этому обществу.

Психофизиологическая основа организационных 
технологий и технологий управления

В основе общественных взаимодействий лежат базовые прин-
ципы взаимодействия живых систем (людей):

1. люди (общественные системы) всегда стремятся увели-
чить свою полезную мощность (получить поощрение);

2. люди (общественные системы) всегда стремятся избе-
жать роста мощности потерь (избежать наказания).
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Способность безусловного следования этим принципам заложена в 
человека природой и является психофизиологической основой и есте-
ственной нормой общественного поведения. Очевидно, что все суще-
ствующие организационные технологии и технологии управления осно-
вываются на этих естественных принципах общественного поведения.

Почему же мы встречаемся с фактами самопожертвования во 
имя Отечества, идеалов, научной истины? Разве люди таким обра-
зом увеличивают свою полезную мощность? Разве смерть может 
быть поощрением? Какая польза от самопожертвования самим ге-
роям? Неужели героизм явление противоестественное?

Если человек совершает нечто, на первый взгляд, не соответ-
ствующее базовым принципам естественного поведения, нечто, 
противоречащее пониманию наблюдателя о личной пользе, то это 
объясняется наличием у человека другого, не видимого наблюдате-
лю, более сильного желания или наличием у него представления о 
другой неосознанной наблюдателем пользе. 

Пассионарий способен погибнуть во имя общего блага (общей 
пользы). Но такой поступок не доступен для понимания субпассио-
нарной личности, которая в этом поступке усмотрит лишь недоста-
ток разума или непомерное желание прославиться. Однако мнение 
субпассионарной личности не означает, что герой, пожертвовавший 
жизнью ради общественного блага, не руководствовался собствен-
ным пониманием пользы, которую он видел в благополучии своего 
государства, его граждан и своих близких. 

С другой стороны, опыт военных действий даёт немало приме-
ров того, как в военных конфликтах погибали трусы и потенциаль-
ные предатели – субпассионарные личности.

Не посвящённый наблюдатель может воспринимать их гибель как 
гибель героев, руководствовавшихся требованиями общей пользы, 
но по факту многие трусы погибали в стремлении спасти свою жизнь, 
в стремлении к собственной пользе: на фронт они попали, опасаясь 
высшей меры за дезертирство, а в атаку пошли, опасаясь расстрела 
со стороны командира. Их действиями до последнего момента руко-
водило только желание продлить свою собственную жизнь. 

Из сказанного следует, что в подлинном и мнимом самопожерт-
вовании нет ничего противоречащего базовым принципам есте-
ственного общественного поведения.

Морфологические и психические особенности человека, пасси-
онарность, способ выживания и уровень знаний корректируют по-
ведение людей, но не отменяют действие базовых принципов взаи-
модействия общественных систем.
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Таким образом, 
психофизиологической основой естественного обществен-

ного поведения, а значит, и психофизиологической основой ор-
ганизационных технологий и технологий управления людьми 
является постоянное (зачастую неосознанное) желание людей 
получить поощрение и избежать наказания. 

Однако следует иметь в виду, что представления о поощрении и 
наказании у людей разные. 

Обусловленность процесса управления (съёма 
полезной мощности) структурой (устройством) 
общественной системы

Каким бы искусным ни был управленец, какими бы нравствен-
ными качествами ни обладал, он не может задать общественной (в 
том числе производственной) системе не свойственные ей (не за-
ложенные организаторами) качества. Общественная система (про-
изводственный процесс или государство) может реализовывать 
только ту функцию, которая была в неё заложена организаторами. 

Для того чтобы изменить функцию общественной системы, нуж-
но, прежде всего, изменить её устройство (организацию). Например, 
для того чтобы вместо пряников производить макароны, нужно не 
директора фабрики менять, а изменить технологию производства. 

Государство – это тоже общественно-экономическая конструк-
ция, обладающая качествами, которыми наделили её организато-
ры. Это обстоятельство важно понимать, например, оценивая дея-
тельность и возможности руководителей государства. 

Мощность общественных систем 
Если мощность дообщественных систем обусловлена их есте-

ственной структурой, естественными источниками энергии, есте-
ственными ресурсами и совершенством нервной системы живого 
организма, то мощность общественных систем обусловлена, прежде 
всего, качеством организационных и управленческих процессов. 

Состояние жизни общественных систем
Общественные системы, как и прочие системы живой природы, 

проходят все фазы жизненного цикла и в конкретный момент вре-
мени находятся в одном из пяти, соответствующих этим фазам, со-
стояний (зарождения, развития, предельного развития, деградации 
или гомеостаза).
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Следует ещё раз обратить внимание на то, что состояние жизни 
общественных систем нельзя отождествлять с общественно-эконо-
мическими формациями. 

Общественные системы могут рождаться, развиваться, дегради-
ровать и умирать в условиях одной общественной формации (напри-
мер, в условиях первобытнообщинных или феодальных отношений) 
так же, как и существовать в условиях смены общественных форма-
ций. Например, деградация Римской империи проходила в эпоху ста-
новления феодализма, но в это же время шёл процесс формирова-
ния и развития большинства западноевропейских этносов.

Явления природы, реализующие 
совершенствование общественных 
систем
Резонанс общественных систем

Особенность резонанса общественных систем в том, что он об-
условливается не столько физиологическим подобием, сколько со-
впадением фаз их производственной и общественной деятельно-
сти, совпадением мировоззрения и духовного состояния. 

Ярким примером резонанса общественных систем являются 
брачные отношения людей. Брачный союз удерживается не только 
и не столько физиологическими потребностями людей, сколько от-
ношениями любви, которая представляет собой резонансное эмо-
циональное взаимодействие, а также общностью представлений 
о семейных отношениях, жизненных целях, о нравственных и ду-
ховных ценностях, прочими мировоззренческими компонентами, а 
также общностью способов выживания.

Наша повседневная жизнь происходит в постоянном неосознан-
ном поиске резонанса: составляя план на день, расписание занятий 
или планируя производство, мы синхронизируем наши взаимодей-
ствия с другими окружающими нас общественными, дообществен-
ными и неживыми системами. Неосознанная, но свойственная 
всем организмам живой природы устремлённость к повышению 
резонансности взаимодействия с окружающим миром обеспечи-
вает рост свободной энергии и полезной мощности общественных 
систем. Чем более совершенно общество, тем более резонансны 
взаимодействия его участников. 
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Отсутствие необходимой степени резонанса снижает степень 
комфортности нашей жизни, снижает (во всех отношениях) нашу 
эффективность, делает невозможным существование общества.

Резонансные взаимодействия общественных систем, в которых 
частота и фазы различных циклов их жизнедеятельности или миро-
воззренческие позиции полностью бы совпадали, в реальной жиз-
ни не встречаются, поэтому в повседневной практике мы говорим 
об уровне или о степени резонансности общественных систем. 

Резонансность общественных систем – понятие, отражаю-
щее степень совпадения частоты и фаз циклов жизнедеятель-
ности общественных систем, а также отражающее степень 
совпадения их мировоззренческих позиций и духовной общности.

Резонансность общественных систем обуславливает синергети-
ческий эффект их взаимодействия.

Резонансность общественных (как и прочих живых) систем дости-
гает максимальных значений в фазе предельного развития (в крити-
ческой ситуации второго рода), поскольку в этой фазе стабилизирует-
ся частота преобразовательных циклов общественных систем. 

В других фазах жизненного цикла, в силу изменяющейся дли-
тельности преобразовательных циклов, уровень резонансности 
общественных систем заведомо ниже. 

Поскольку резонансность представляет собой естественный 
способ реализации естественного стремления живых систем к уве-
личению полезной мощности и сокращению мощности потерь, то 
стремление общественных систем повысить резонансность своего 
взаимодействия представляет собой их естественное свойство.

Вышесказанное позволяет утверждать, что 
количество мощности потерь в общественных системах 

обратно пропорционально уровню резонансности их взаимо-
действия. 

Градация общественных систем
Общественные системы, как и прочие процесс-системы живого 

вещества, наделены естественной способностью к ступенчатому со-
вершенствованию своей организации – способностью к градации 
от простых форм общественной организации к сложным.

Градация общественных систем является следствием их резо-
нанса и выражается в появлении на базе резонирующих систем но-
вых общественных систем с большей, чем у резонирующих систем, 
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размерностью и обладающих новыми качествами (функциями), ко-
торых не было ни у одной из систем, находящихся в резонансе. 

Например, участвуя в брачном взаимодействии, два человека соз-
дают новую общественную систему (семью) с большей размерностью 
и новыми функциями. Наиболее значимой новой функцией новой си-
стемы является регенерация вида. Вне брачного взаимодействия люди 
(как и прочие высокоорганизованные живые системы) не могут есте-
ственным образом реализовать функцию видового воспроизводства. 

Таким образом, существование отдельных людей обеспечива-
ется существованием семьи – общественной системы большей раз-
мерности. А семьи, резонируя друг с другом, градируют на ещё бо-
лее высокий уровень организации живого вещества, который пред-
ставляет собой этническую группу (род), обладающую качествами, 
не присущими ни одной семье. 

Резонирующие на организационном, хозяйственном, эмоци-
ональном и мировоззренческом уровне роды градируют на ещё 
более высокий уровень организации, в результате чего появляются 
племенное объединение родов (племя) и т.д. 

Теперь в качестве примера градации общественных систем рас-
смотрим группу предприятий, производящих автомобильные дви-
гатели, автомобильную резину, автомобильную оптику, электро-
оборудование, электронику и пр. 

Если на базе этих предприятий организовать производство ав-
томобилей, то возникнет общественная (производственная) систе-
ма с более высокой размерностью, включающая в себя указанные 
предприятия в качестве подсистем, но обладающая способностью 
производить автомобили, то есть способностью, которой не было 
ни у одной из составляющих её подсистем. 

Появление объединения предприятий с функцией производства 
автомобилей представляет собой градацию – переход производ-
ственных (общественных) систем на новый уровень совершенства. 
В момент рождения новой, более совершенной производственной 
системы, её КПД будет минимальным. Рост КПД новой системы ста-
нет следствием её развития на новом уровне совершенства.
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Агрегат самосовершенствования 
общественных систем

Опираясь на имеющиеся у нас знания, можно говорить о том, 
что состояния жизни, характеризующиеся развитием и пределом 
развития, являются состояниями, обеспечивающими расширенное 
воспроизводство и совершенствование живого вещества. Поэтому 
они естественно желанны для всех живых, в том числе и обществен-
ных, систем. Другие состояния жизни либо не позволяют живым ор-
ганизмам существовать самостоятельно (состояние зарождения), 
либо обуславливают их смерть (деградация и гомеостаз). В силу 
сказанного, 

Обеспечиваются эти состояния совокупностью явлений живой 
природы, таких как:

1.  механизм устойчивой неравновесности;
2.  фрактальность и крестматричность живых систем;
3.  резонанс;
4.  градация;
5.  базовые принципы взаимодействия живых систем
6.  и способность общественных систем (людей) мыслить.
Совокупное проявление перечисленных явлений живой при-

роды в фазе развития общественных систем представляет собой 
агрегат их самосовершенствования.

Понимание устройства этого агрегата позволяет формировать 
научное (измеримое) понимание устройства общественно-эконо-
мических систем, научный (прогнозируемый) подход к их эксплуа-
тации и за счёт этого вводить общественно-экономические системы 
в состояние развития, обеспечивать непрерывность их совершен-
ствования.

естественной и безальтернативной целью общественных 
отношений являются состояния развития и предельного 

развития, поскольку они обеспечивают совершенствование и 
воспроизводство общественных систем.
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ГЛАВА 4. ТРАДИЦИОННО 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
И ПРИРОДОПОДОБНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Использование полученных знаний и метода естественнонауч-
ного мышления позволяет описать традиционно организованные 
общественные системы и увидеть изъяны, не позволяющие им не-
прерывно находиться в состоянии  развития. А также представить 
общественные системы, лишённые таких изъянов. То есть предста-
вить общественные системы, обладающие способностью неограни-
ченно долго находиться в состояниях развития и непрерывно само-
совершенствоваться.

Традиционно организованные 
общественные системы (ТООС)

Традиционно организованные общественные системы (да-
лее ТООС) – это общественные системы, реализующие свои 
функции через субъективное централизованное властное орга-
низационно-управленческое воздействие человека.

Превращение машины в основное орудие труда и становление 
машинного производства потребовали от участников производ-
ственного процесса резонансных действий с точно установленной 
последовательностью. Организаторы нарождавшегося машинного 
производства лично руководили производственным процессом, кон-
центрируя в своих руках власть, управление производственным про-
цессом и полномочия по распоряжению ресурсами. Таким образом, 
в производственных процессах появились единые центры властного 
организационно-управленческого воздействия.  

Поскольку производственные отношения обусловливают устрой-
ство политической надстройки общества, то следует согласиться с 
тем, что современная система политического устройства общества, 
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построенная на централизации власти и управления, стала следстви-
ем его индустриализации.

Отношения участников общественной организации, осно-
ванные на концентрации властных, организационных и управ-
ленческих полномочий в руках высшего в организации иерарха, 
принято называть бюрократией.

Машинное производство породило современные капиталисти-
ческие общественные отношения, а бюрократия стала их организа-
ционным принципом.

Бюрократия – это организационный принцип традиционно 
организованных общественных систем (общественных систем 
индустриального капитализма).

Распространение капитализма неизбежно обусловило повсе-
местное распространение бюрократии, которая обеспечила разви-
тие общества на новом уровне его совершенства.

Капитализм и бюрократию придумали не «гадкие» дельцы и 
госчиновники. Капитализм и бюрократия – следствия экономиче-
ского развития общества, они обеспечили бюрократизированному 
капиталистическому сообществу такие блага, о которых феодаль-
ный крестьянин не мог и подумать. 

Используя бюрократический организационный принцип, пред-
ставители промышленного капитала ломали устои феодализма, 
обеспечивали промышленный, социальный и научный прогресс. 

Все это говорится для того, чтобы убрать ярлыки и эмоции, что-
бы можно было смотреть на социально-экономические процессы 
хладнокровно и объективно, как на системы живого вещества, раз-
витие которых является следствием взаимодействия потоков веще-
ства-энергии. Говорится для того, чтобы устоять на почве научных 
изысканий с перспективой получить полезный для себя результат, а 
не скатиться к бесплодным политическим заклинаниям. 

Издержки бюрократии как организационной модели, с которы-
ми мы сегодня имеем дело, вызваны, прежде всего, не личностями 
участников бюрократических организаций, а ограниченностью воз-
можностей самой модели.

«Бюрократия» – это не ругательство, а научный термин. Чёткая 
иерархия власти, распоряжения, предписания и инструкции, это не 
только признаки бюрократии, но это и организационный опыт, до-
бытый трудом первопроходцев промышленного производства, от 
которого невозможно отказаться. 
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Следует понимать, что запустить  работу природоподобного ме-
ханизма самосовершенствования производственных и обществен-
ных систем, исследованию которого  посвящена настоящая работа, 
невозможно без того организационного опыта, который был ранее 
накоплен человечеством, в том числе и в рамках бюрократических 
общественных отношений.

Объективно речь должна идти не о том, чтобы отказаться от 
наработок предшественников, а о том, чтобы дополнить уже име-
ющийся опыт общественного взаимодействия современными фор-
мами организации производственных и общественных отношений.

Бюрократический принцип организации производства, основан-
ный на жёсткой централизации управления и власти, эффективен 
в условиях относительно простой организации производственных 
систем. Но в эпоху постиндустриального общества, в условиях по-
стоянного роста и совершенствования производственных и других 
общественных систем, в условиях постоянного роста интеллекту-
альных нагрузок на всех участников социально-эконмических вза-
имодействий и, прежде всего, на организаторов производства, бю-
рократия как организационный принцип не в состоянии обеспечить 
потребности производственных и других общественных отношений.

Структура ТООС
Исходя из того, что настоящую работу предполагается использо-

вать для организации производственным системам, в качестве при-
мера традиционно организованных общественных систем будет рас-
сматриваться производственная система. Но следует иметь в виду, 
что практически всё, что говорится о производственных системах 
справедливо и по отношению к прочим общественным системам.

Структура, как уже говорилось, – базовый параметр любой процесс-
системы, определяющий её функцию и значения других её параметров.

Структура производственных (общественных) систем до сих пор 
являлась результатом исключительно субъективной деятельности 
их организаторов, не рассматривающих производственные систе-
мы как разновидность систем живого вещества, подчинённых ор-
ганизационным принципам живой природы. Поэтому известные до 
последнего времени производственные (общественные) системы 
не имеют естественной (фрактальной крестматричной) структуры. 

Каждый организатор традиционно организованной производ-
ственной системы формирует внутрисистемные связи, обеспечива-
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ющие ему возможность оказывать на участников ТООС организую-
щие и управленческие воздействия по своему усмотрению. 

В силу сказанного, структуры всех известных производственных 
систем оригинальны, но имеют общую особенность, которая выра-
жается в том, что традиционные оргструктуры позволяют органи-
затору производства реализовать организационно-управленческое 
воздействие на производственный процесс только через личные 
властные полномочия. То есть 

традиционные оргструктуры производственных процессов 
обуславливают централизацию власти, управления и организа-
торских полномочий в руках человека – начальника. (Рис. 1) 

В силу сказанного, бюрократия принципиально исключает ре-
альное участие персонала предприятия в организации производ-
ственного процесса и в управлении производством. То есть блоки-
рует созидательный потенциал участников производственной си-
стемы, исключает влияние интеллекта персонала на формирование 
созидающей силы предприятия. 

Рис. 1 Принципиальная схема ТООС.

По мере роста числа участников производственной системы 
структура ТООС становится причиной неэффективности управлен-
ческих решений, поскольку руководителю не хватает личного ре-
сурса для генерации решений, обеспечивающих эффективную де-
ятельность растущего количества участников ТООС. 

Главное противоречие в традиционной организации произ-
водственных и других общественных систем заключается в 
том, что руководитель не может думать за каждого, но «каж-
дый» не может действовать без разрешения руководителя. 
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Кроме того, решения вышестоящих руководителей ТООС пока 
доходят до исполнителя существенно, а иногда и до неузнаваемо-
сти, изменяются промежуточными инстанциями управления, отде-
ляющими принимающего решения руководителя от исполнителей 
этих решений. 

На рисунке 2 представлена наугад скопированная в интернет-
ресурсах оригинальная структура ТООС.

Рис. 2 Оригинальная схема ТООС.

Созидательная энергия ТООС 
Созидательная энергия производственных (общественных) 

систем – это их способность к генерации полезной мощности.
Созидательная энергия ТООС обусловлена её структурой, кото-

рая концентрирует властные, организационные и управленческие 
полномочия в руках начальника.

Чем больше участников ТООС, тем труднее начальнику прогно-
зировать их взаимодействие и оценивать правильность действий 
персонала, выдавать ему указания и разрешения на дальнейшие 
действия. То есть, чем крупнее ТООС, тем ниже эффективность ор-
ганизационно-управленческого воздействия, а значит, чем крупнее 
ТООС, тем ниже её эффективность, ведь без указания и разрешения 
начальника участники ТООС действовать не могут! 

Из сказанного следует, что
созидательная энергия ТООС (способность генерировать 

полезную мощность) обуславливается потенциалом её руко-
водителя.
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По мере роста ТООС неизбежно наступает момент, когда эффек-
тивность организационно-управленческого воздействия на про-
изводственную (общественную) систему снижается настолько, что 
КПД общественной системы опускается до предельно низкого уров-
ня или нуля. Таким образом, 

по мере роста числа участников созидательная энергия 
ТООС снижается или исчезает вообще.

Ресурсы ТООС
Как было ранее сказано, главным ресурсом общественных, в 

том числе и производственных, систем являются люди, поскольку 
они определяют сущность этих систем.

Поскольку структура ТООС позволяет принимать решения толь-
ко руководителю и не позволяет персоналу существенно влиять на 
эффективность использования производственных ресурсов, то ум-
ственные способности (iQ) участников производственного процесса 
остаются незадействованными.

Сказанное позволяет утверждать, что 
эффективность использования ресурсов ТООС обусловлива-

ется только потенциалом её руководителя.
Люди рассматриваются в ТООС не как субъекты, а как объекты 

производственного процесса и используются в этом процессе на-
ряду с неживыми и живыми дообщественными системами, только 
как генераторы мощности. 

Крайне неудовлетворительное использование человеческо-
го ресурса (главного ресурса общественной системы) – являет-
ся принципиальной особенностью ТООС.

Созидательная сила ТООС
Величина и вектор созидательной силы, как нам известно, обу-

словливаются структурой, энергией, ресурсом общественной систе-
мы, знаниями и мировоззрением её участников. Поскольку структу-
ра ТООС ставит величину энергии и эффективность использования 
ресурсов в зависимость от потенциала руководителя, то можно ут-
верждать, что 

величина созидающей силы ТООС тоже обуславливается ис-
ключительно потенциалом её руководителя.

В силу сказанного, созидательность (полезность) деятельности 
ТООС обусловлена субъективным организационно-управленче-
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ским воздействием её руководителя, его субъективной заинтере-
сованностью в созидательном эффекте своей деятельности. То есть 
деятельность традиционно организованных общественных систем 
настолько общественно полезна (созидательна), насколько обще-
ственная польза полезна их руководителям.

В силу сказанного, ТООС, обладая силой преобразующей, мо-
жет обладать, а может и не обладать силой созидающей. 

Но даже тогда, когда ТООС демонстрирует созидательную силу, 
она не может реализовать в этой силе имеющийся у неё потенци-
ал, так как не способна в полном объёме использовать свой самый 
главный ресурс – знания и интеллект всех участников общественно-
го (например, производственного) процесса. 

Полезная мощность ТООС
Полезная мощность ТООС обусловлена их созидающей силой, 

которая зависит от созидательного потенциала и личной заинтере-
сованности руководителя.

Поскольку руководитель ТООС может обладать или не обладать 
указанными качествами, то ТООС могут генерировать и не генери-
ровать полезную мощность. 

Но даже если ТООС генерирует полезную мощность, то эта гене-
рация происходит с предельно низкой эффективностью, поскольку 
с предельно низкой эффективностью используется главный ресурс 
этих систем – люди.

Состояния жизни ТООС
Шестым параметром ТООС, обусловленным значениями всех 

прочих параметров, являются состояния её жизни:
Первое состояние жизни ТООС соответствует первой фазе 

её жизненного цикла – фазе зарождения. 
Это состояние обусловливается следующими значениями ос-

новных параметров:
 – отсутствие полноценной оригинальной структуры;
 – реализация внутренних функций системы происходит за 

счёт энергии организатора-руководителя (начальника) про-
цесс-системы;

 – реализация внутренних функций системы происходит за 
счёт ресурса начальника процесс-системы;

 – созидательная сила у процесс-системы отсутствует; 
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 – система не способна к реализации внешней функции (КПД = 0).
Второе состояние жизни ТООС соответствует второй 

фазе её жизненного цикла – фазе развития. 
Это состояние обусловливается следующими значениями ос-

новных параметров:
 – оригинальная структура позволяет ей реализовать внеш-

нюю функцию с минимальной динамикой роста КПД.
 – реализация внешней функции системы происходит за счёт 

энергии внешней среды и созидательной энергии её на-
чальника;

 – реализация внешней функции системы происходит за счёт 
ресурса внешней среды и личного ресурса её начальника; 

 – созидательная сила ТООС увеличивается;
 – система реализует внешнюю функцию (КПД > 0).

Состояния жизни ТООС обусловливаются субъективными дей-
ствиями их организаторов – руководителей (начальников), а по-
скольку современный нам руководитель не имеет представления 
об основных параметрах общественных систем и их жизненных со-
стояниях, поскольку своей главной задачей считает получение при-
были, а не введение производственной системы в состояние разви-
тия, то в состояние развития ТООС попадают случайно и объективно 
не могут долго находиться в этом состоянии. 

Третье состояние жизни ТООС соответствует третьей 
фазе её жизненного цикла – фазе предельного развития. 

Это состояние обусловливается следующими значениями ос-
новных параметров:

 – оригинальная структура не позволяет ей реализовать внеш-
нюю функцию с ростом КПД, но позволяет поддерживать 
ранее достигнутые значения КПД;

 – реализация внешней функции системы происходит за счёт энер-
гии внешней среды и созидательной энергии её начальника;

 – реализация внешней функции системы происходит за счёт 
ресурса внешней среды и личного ресурса её начальника; 

 – система обладает постоянным значением созидательной 
силы;

 – система реализует внешнюю функцию (КПД > 0).
Четвёртое состояние жизни ТООС соответствует четвёр-

той фазе её жизненного цикла – фазе деградации. 
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Это состояние обусловливается следующими значениями ос-
новных параметров:

 – износ оригинальной структуры обусловливает непрерыв-
ное снижение КПД системы;

 – реализация внешней функции системы происходит за счёт энер-
гии внешней среды и созидательной энергии её начальника;

 – реализация внешней функции системы происходит за счёт 
ресурса внешней среды и личного ресурса её начальника; 

 – созидательная сила ТООС постоянно снижается;
 – система реализует внешнюю функцию (КПД > 0).

Пятое состояние жизни ТООС соответствует пятой фазе 
её жизненного цикла – гомеостазу. 

Это состояние обусловливается следующими значениями ос-
новных параметров:

 – предельный износ оригинальной структуры позволяет ей 
реализовать внешнюю функцию только с предельно низ-
ким, минимальным КПД;

 – реализация внешней функции системы происходит за счёт 
энергии внешней среды и созидательной энергии её на-
чальника;

 – реализация внешней функции системы происходит за счёт 
ресурса внешней среды и личного ресурса её начальника; 

 – система обладает минимальной созидательной силой;
 – система реализует внешнюю функцию (КПД > 0).

Саморазвитие и самосовершенствование ТООС
ТООС не способны к саморазвитию вообще.
Можно назвать следующие наиболее значимые причины такой 

неспособности:
 – Субъективное организационно-управленческое воздей-

ствие начальников, парализующее работу агрегата самосо-
вершенствования общественных систем: бюрократическая 
организационно-управленческая структура лишает участни-
ков производства инициативы и, таким образом, блокирует 
работу механизма устойчивой неравновесности (работник 
не может по своему усмотрению увеличивать генерацию 
полезной мощности и накапливать свободную энергию). 

 – Отсутствие у организаторов ТООС научных знаний об 
устройстве живых систем, что не позволяет им проектиро-
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вать саморазвивающиеся общественные, в том числе и про-
изводственные, системы.

 – Действие факторов, нарушающих резонансность взаимо-
действий ТООС и их градацию на новый уровень совер-
шенства, таких как конкуренция между производителями, 
противоречия между участниками производственного про-
цесса, антагонизм между собственниками, организаторами 
производства и наёмным персоналом. 

Отсутствие у ТООС крестматричной фрактальной струк-
туры блокирует работу агрегата самосовершенствования 
общественных систем, что обусловливает диссипативность 
протекающих в них процессов. Вследствие этого ТООС посто-
янно стремятся к распаду, и только организующее воздействие 
руководителей удерживают ТООС от исчезновения.

Чтобы проще понять сказанное, представьте традиционно орга-
низованное предприятие без начальника.

Сущность ТООС
Структура ТООС, отстраняя участников производственного про-

цесса от организации и управления производством, отстраняет их 
и от распределения результата труда, и, таким образом, обуслов-
ливает возможность присвоения собственником производства соз-
данной наёмным персоналом прибавочной стоимости. 

ТООС – это механизм, с помощью которого происходит эксплуа-
тация наёмных работников собственником средств производства. 

Собственниками ТООС могут быть как физические или юриди-
ческие лица, так и государство, но это не меняет их сущности.

Например, в СССР собственником средств производства выступа-
ло государство. Но сколько бы оно не заставляло участников произ-
водственных процессов изучать моральный кодекс строителя ком-
мунизма, суть производственных отношений от этого не менялась: 
абсолютное большинство персонала предприятий было отстранено 
от участия в организации и управлении производством, а вся приба-
вочная стоимость присваивалась и распределялась государством.

Сохранение традиционной, по сути капиталистической, органи-
зации производственного процесса обусловило неспособность госу-
дарства СССР реализовать идеи морального кодекса строителя ком-
мунизма и неизбежность политической реставрации капитализма.
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Уже говорилось о том, что созидательный потенциал ТООС обуслов-
лен созидательным потенциалом его собственника и руководителя. Ис-
ходя из этого, можно говорить, что ТООС могут действовать в интересах 
общества (а не в интересах их собственников) только тогда, когда их соб-
ственники и руководители готовы поставить интересы общества выше 
интересов собственных. Много вы знаете таких руководителей?

Последнее сказано для тех, кто полагает, что ввести общество в состо-
яние развития и вовлечь людей в организацию и управление обществом 
можно, используя традиционную организацию производства, то есть, не 
используя природоподобную крестматричную фрактальную модель орга-
низации общественных и, прежде всего, производственных систем.

Природоподобные общественные 
системы (ППОС)

Определение ППОС 
Существование дообщественных живых систем обеспечивает-

ся не указаниями начальников, а действием обменных процессов, 
реализующихся с помощью пищевых цепей – структурных связей в 
дообщественных системах.

Исходя из сказанного и из инвариантности систем живой при-
роды, можно предположить, что существование общественных 
систем тоже может обеспечиваться не указаниями начальников, а 
природоподобными обменными процессами, реализующимися с 
помощью общественных взаимодействий по принципу пищевых 
цепей. То есть предположить, что генерация полезных мощностей 
звеньями общественного (производственного) процесса и обмен 
этими мощностями в общественных (производственных) системах 
может происходить за счёт их природоподобного устройства без 
субъективного воздействия человека-начальника.

На всякий случай следует уточнить, что подразумевается под 
природоподобными обменными процессами и пищевыми цепями.

 Растение является жизнеобеспечивающим (полезным) ресур-
сом для травоядного животного, а травоядное животное является 
жизнеобеспечивающим (полезным) ресурсом для хищного живот-
ного, приносящего пользу биоценозу тем, что играет в биоценозе 
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роль санитара и формирует необходимую для поддержания био-
ценоза напряжённость. 

Одновременно, продукты жизнедеятельности животных явля-
ются жизнеобеспечивающим ресурсом для растений. 

То есть продукты жизнедеятельности одних участников биоце-
ноза (мясо, навоз, молоко и т.п.) являются жизнеобеспечивающим 
ресурсом для других его участников. Таким образом в живой приро-
де реализуются процессы обмена веществом-энергией. Взаимодей-
ствия, реализующие эти процессы, называются пищевыми цепями.

Важно обратить внимание на то, что каждый участник биоценоза 
потребляет только полезный ему ресурс и только в нужном количе-
стве, а все взаимодействия участников являются полезными для дан-
ного биоценоза в целом. То есть растения потребляют только полез-
ные им вещества, травоядные животные потребляют только полезные 
им растения, хищник никогда не нападёт на другого более сильного 
хищника, а вся совокупность взаимодействий живых организмов, вхо-
дящих в данный биоценоз, обеспечивает его существование. 

Если мы установим подобные отношения, например, в про-
изводственных системах, то есть превратим структурные подраз-
деления предприятия в аналог живых организмов, а предприятие 
– в аналог биоценоза, то, прежде чем внешний потребитель купит 
через отдел сбыта готовый продукт предприятия, сбыт купит этот 
продукт у сборочного цеха. Сборочный цех купит необходимые для 
изготовления продукта детали у подразделений, производящих эти 
детали, изготовители деталей купят необходимый им ресурс у от-
дела снабжения, а все участники производства купят нужное им ко-
личество энергоресурсов и услуг у соответствующих поставщиков. 

Сбыт не купит у производственников некачественный продукт, 
так как не сможет его продать. Сборщик не купит деталь, не обеспе-
чивающую качества продукта, потому что некачественный продукт 
не купит отдел сбыта. По той же причине производитель детали не 
купит бракованную заготовку, и ни один участник производствен-
ного процесса не станет платить свои деньги за лишнее электриче-
ство и ненужные услуги.

Важным в таком взаимодействии является то, что оно позволяет 
работать механизму устойчивой неравновесности: желание персона-
ла сэкономить (сократить мощность потерь) и заработать (увеличить 
свою свободную энергию) приведёт к тому, что в производственном 
(общественном) обмене будет участвовать только полезный и необхо-
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димый ресурс. Это оторвёт КПД производственного процесса от мини-
мально допустимого уровня и создаст условия для работы предпри-
ятия (общества) на предельно высоком уровне эффективности.

Природоподобные общественные системы представляют собой 
новую модель общественной организации, альтернативную тради-
ционной организации производства и общества. 

Природоподобные общественные системы (далее ППОС) – 
это системы, реализующие свои внешние и внутренние функ-
ции не за счёт указаний, наделённых властью людей-начальни-
ков, а за счёт своей природоподобной (крестматричной фракталь-
ной) структуры, подчиняющей всех участников ППОС пользе, 
превращающей пользу в начальника.

(Гл. 3. Польза – это всё, что способствует развитию обще-
ственных систем, их резонансу и градации на новый уровень со-
вершенства.)

Структура ППОС
Если пищевые цепи, обеспечивающие обменные процессы до-

общественных систем, создаются самой природой, то «пищевые» 
цепи в природоподобных общественных системах могут быть соз-
даны только людьми, знающими принципиальное устройство при-
родоподобных общественных систем, то есть понимающими, как 
устроена их структура.

Структурная матрица процесс-систем живой природы уже была 
представлена. Из инвариантности процесс-систем живой природы 
следует, что матрица естественной структуры природоподобных 
общественных систем аналогична матрице процесс-систем живой 
природы и представляет собой взаимодействие её главных под-
систем: организующей подсистемы и подсистемы обеспечения с 
подсистемами ввода, преобразования и вывода преобразованного 
ресурса. (Рис.3)

Естественная крестматричная фрактальная структура ППОС 
представляет собой матрёшку (рис.4), но в обычной матрёшке одна 
надсистема включает и одну подсистему, а в матрёшке обществен-
ной системы каждая главная подсистема большей размерности 
включает в себя пять главных подсистем меньшей размерности.

Таким образом, в матрёшке природоподобной общественной 
системы каждая подматрёшка представляет собой одну из главных 
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Рис.3. Матрица естественной структуры ППОС 

подсистем своей надсистемы и одновременно является надсисте-
мой для главных подсистем нижнего уровня градации. 

Если допустить, что обычная матрёшка состоит из трёх вложе-
ний, то она должна разбираться на четыре фигурки: на одну самую 
большую (в которую помещаются все остальные) и три более мел-
ких фигурки, самая маленькая из которых неразборная – первич-
ная фигурка.

Если допустить, что и матрёшка общественной системы состо-
ит из трёх уровней вложений, то она будет разбираться на 31+n 
систем. В числе этих систем будут: одна материнская надсистема 
третьего уровня градации, реализующая внешнюю функцию, пять 
её главных подсистем второго уровня градации, реализующие ба-
зовые функции, 25 главных подсистем с базовыми функциями пер-
вого уровня градации и n-ного количества первичных (неделимых) 
подсистем нулевого уровня градации. На рисунке 4 главные подси-
стемы всех уровней градации обозначены квадратами, и их можно 
пересчитать визуально. 

Фрактальная крестматричная структура позволяет реализовать 
взаимодействие участников общественной (производственной) си-
стемы на основе принципа естественных пищевых цепей, а её схе-
матичное отображение позволяет показать все структурные подраз-
деления общественной (производственной) системы, отразить все их 
взаимосвязи и движение каждого элемента ресурсного потока.

Такая структура ликвидирует централизацию управления и вла-
сти, вовлекает в процессы организации и управления всех участ



160                                                                 А.И. Протопопов 

Рис. 4. Универсальная фрактальная крестматричная структура 
общественной системы.

ников общественной (производственной) системы, что позволяет 
в полной мере использовать интеллектуальный потенциал всех её 
участников. 

Структура ППОС обеспечивает реализацию её внутренних и 
внешних функций без указаний начальника и снимает бюрократи-
ческий стопор с механизма устойчивой неравновесности. Благода-
ря этому участники ППОС получают возможность произвольно уве-
личивать генерацию личной полезной мощности и неограниченно 
накапливать свободную энергию, то есть иметь неограниченный 
доход за счёт роста эффективности своего труда и реализации лич-
ного творческого потенциала через реализацию многих, ранее не-
доступных им, функций в производственном процессе.
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Первый принцип организационного (структурного) 
взаимодействия ППОС

Структурные подразделения природоподобных общественных 
(производственных) систем взаимодействуют на основе принципа 
естественного структурного взаимодействия.

Первый принцип естественного структурного взаимодей-
ствия заключается в том, что каждая надсистема, реализуя 
свою внешнюю функцию, отвечает за организацию и взаимодей-
ствие своих главных подсистем, а главные подсистемы, реализу-
ющие базовые функции, отвечают за организацию и взаимодей-
ствие подсистем, обеспечивающих реализацию базовых функций.

Созидательная энергия и развивающая 
напряжённость ППОС

Природоподобная структура ППОС не только не препятствует 
работе механизма устойчивой неравновесности (накоплению сво-
бодной энергии и проявлению личного потенциала участников), но 
и создаёт за счёт работы этого механизма предельное развиваю-
щее напряжение. Ведь каждый участник ППОС генерирует пользу, 
которую потребляют другие её участники, а они, в силу своего есте-
ственного устройства, постоянно требуют увеличения полезности 
потребляемого продукта. В то же время каждый участник ППОС ста-
рается произвести востребованную другими участниками пользу с 
наименьшими для себя издержками. Обеспечить рост полезности 
продукта труда со снижением производственных издержек невоз-
можно без творческого мышления и развивающей напряжённости. 
Таким образом, 

природоподобные общественные системы не могут суще-
ствовать, не генерируя созидательную энергию, не обладая 
развивающей напряжённостью.

Устройство ППОС не только позволяет её участникам в полной 
мере реализовывать свой созидательный потенциал, но и требует 
от них этого. Поэтому созидательная энергия и развивающая напря-
жённость ППОС по мере роста числа её участников только увеличи-
ваются (в отличие от ТООС). 
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Ресурсы ППОС
Участвующие в ППОС люди, благодаря её естественной струк-

туре, являются не объектами, а субъектами общественной (про-
изводственной) деятельности, что позволяет ППОС в полной мере 
использовать для формирования своей созидательной силы самые 
ценные ресурсы общественной (производственной) системы – со-
знание и знания (далее iQ) её участников.

В силу того, что природоподобные общественные (производ-
ственные) системы в полной мере используют потенциал персонала 
(главного ресурса), прочие ресурсы природоподобной обществен-
ной системы тоже используются с предельной эффективностью.

Ресурсные потоки в ППОС формируются по принципу естествен-
ных обменных процессов, что предельно их оптимизирует, позво-
ляет сделать абсолютным контроль и учёт этих ресурсов.

Созидательная сила ППОС
Поскольку структура ППОС позволяет задействовать в произ-

водственном процессе энергию и интеллект всех её участников, по-
стольку ППОС всегда воздействует на ресурс с максимальной для её 
возможностей созидательной силой.

Полезная мощность ППОС
Из сказанного следует, что ППОС не может не генерировать по-

лезную мощность и генерирует её только с предельно возможной и 
постоянно растущей эффективностью.

Состояния жизни ППОС
Шестым параметром ППОС, обусловленным значениями всех 

прочих параметров, являются состояния её жизни:
Первое состояние жизни ППОС соответствует первой фазе 

её жизненного цикла – фазе зарождения. 
Это состояние обусловливается следующими значениями ос-

новных параметров:
 – система не способна к реализации внешней функции (КПД = 0);
 – неспособность к реализации внешней функции обусловле-
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на отсутствием полноценной крестматричной фрактальной 
структуры; 

 – реализация внутренних функций системы происходит за 
счёт энергии организатора процесс-системы;

 – реализация внутренних функций системы происходит счёт 
ресурса организатора процесс-системы;

 – созидательная сила у процесс-системы отсутствует. 
Второе состояние жизни ППОС соответствует второй 

фазе её жизненного цикла – фазе развития. 
Это состояние обусловливается следующими значениями ос-

новных параметров:
 –  система реализует внешнюю функцию (КПД>0);
 –  крестматричная фрактальная структура обеспечивает реа-

лизацию внешней функции системы с предельно высокой 
динамикой роста КПД; 

 –  реализация внешней функции системы происходит за счёт 
энергии внешней среды и созидательной энергии всего 
персонала, генерирующейся за счёт развивающей напря-
жённости персонала;

 –  реализация внешней функции системы происходит за счёт 
ресурса внешней среды, iQ и прочих ресурсов всех участни-
ков системы;

 – созидательная сила ППОС растёт непрерывно и динамично.
Третье состояние жизни ППОС соответствует третьей 

фазе её жизненного цикла – фазе предельного развития. 
Это состояние обусловливается следующими значениями ос-

новных параметров:
 – система реализует внешнюю функцию (КПД > 0);
 – крестматричная фрактальная структура обеспечивает реа-

лизацию внешней функции системы с предельно высоким 
постоянным КПД; 

 – реализация внешней функции системы происходит за счёт 
энергии внешней среды и энергии персонала, генерирую-
щейся за счёт развивающей напряжённости персонала;

 – реализация внешней функции системы происходит за счёт 
ресурса внешней среды, iQ и прочих ресурсов всех участни-
ков системы; 

 – созидательная сила ПООС постоянна и находится на пре-
дельно высоком уровне.
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Если ППОС в состоянии предельного развития не участвует в 
резонансном взаимодействии с другими ППОС, она, повинуясь за-
конам природы, когда-нибудь неизбежно перейдёт в состояние де-
градации. 

Четвёртое состояние жизни ППОС соответствует четвёр-
той фазе её жизненного цикла – фазе деградации. 

Это состояние обусловливается следующими значениями ос-
новных параметров: 

 – система реализует внешнюю функцию со снижением КПД;
 – износ структуры не позволяет ей реализовать внешнюю 

функцию с нарастающим или постоянным КПД;
 – реализация внешней функции системы происходит за счёт 

энергии внешней среды и энергии персонала, генерирую-
щейся за счёт развивающей напряжённости персонала;

 – реализация внешней функции системы происходит за счёт 
ресурса внешней среды, iQ и прочих ресурсов всех участни-
ков системы; 

 – созидательная сила ПООС постоянно снижается.
Причиной деградации природоподобных общественных систем 

может стать отсутствие резонансных взаимодействий – такая си-
туация вполне возможна на этапе зарождения природоподобного 
сообщества, когда организаторов природоподобных систем очень 
мало и для резонансного перехода ППОС на новый уровень разви-
тия не хватает главного – взаимодействия с подобным.

Кроме того, причиной деградации природоподобных обществен-
ных систем может быть запредельная агрессивность среды (война, 
природные катаклизмы, политические преследования и т.п.).

В условиях, когда ППОС перестанут быть уникальным явлением, 
природоподобные общественные системы, переходящие в состоя-
ние деградации и гомеостаза, будут рассматриваться как исключе-
ние из правил. По крайней мере, автор не может назвать объек-
тивных причин, обуславливающих деградацию ППОС в допустимых 
для неё условиях существования, при условии того, что размерность 
ППОС существенно больше ноля.

В силу того, что процессы градации живых систем на новый уро-
вень совершенства в живой природе преобладают над процесса-
ми деградации, преобладание процессов градации общественных 
систем над процессами их деградации следует считать нормой. В 
силу способности природоподобных общественных систем к са-
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моразвитию и самосовершенствованию преобладание процессов 
градации природоподобных общественных систем над процессами 
их деградации должно быть ярко выраженным. То есть состояние 
развития и процесс совершенствования – это естественный способ 
существования природоподобных общественных систем, а состоя-
ние гомеостаза для этих систем – состояние умозрительное, и его 
описание не имеет практического смысла. 

Прогноз состояния жизни
Чем меньше общественные системы подвержены субъектив-

ному влиянию человека, тем проще, зная законы живой природы, 
прогнозировать их жизненные состояния: 

 – ускоренный рост КПД природоподобных общественных си-
стем говорит о том, что ППОС обладает высоким потенциа-
лом развития и в ближайшем будущем будет пребывать в 
этом состоянии;

 – замедляющийся рост КПД ППОС говорит о том, что потен-
циал развития ППОС подходит к концу и в ближайшем буду-
щем система достигнет предела своего развития;

 – постоянный, неменяющийся КПД ППОС говорит о том, что 
потенциал развития ППОС исчерпан и, если не принять со-
ответствующих мер, она может перейти в состояние дегра-
дации;

 – динамика снижения КПД ППОС демонстрирует её деграда-
цию, которая будет продолжаться, если её организаторы не 
сумеют вывести общественный процесс на новый уровень 
совершенства. 

Длительность гомеостаза не прогнозируется, так как обусловле-
на воздействием окружающей среды.

Сущность ППОС
Структура ППОС, вовлекая участников производственного/

общественного процесса в организацию и управление производ-
ством/обществом, превращает их в субъекты производственной/
общественной деятельности и позволяет им участвовать в процессе 
распределения результатов труда. А поскольку структура ППОС по-
зволяет отследить генерацию полезной мощности и мощности по-
терь каждым участником производственного/общественного про-
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цесса, то у участников этих процессов появляется принципиальная 
возможность реализовать эквивалентность обмена результатами 
своего труда (исключить эксплуатацию труда).

Структура ППОС обеспечивает работу механизма устой-
чивой неравновесности и, таким образом, превращает ППОС в 
механизм эквивалентного общественного обмена, в механизм 
развития общественных систем.

Самоорганизация ППОС
Самоорганизация природоподобных общественных систем 

происходит под действием агрегата самосовершенствования обще-
ственных систем. 

Поскольку ППОС наделены естественной структурой, то в них 
проявляются все явления живой природы, формирующие агрегат 
самоорганизации общественных систем. И этот агрегат, а не чело-
век-начальник, вводит ППОС в состояние развития и удерживает в 
этом состоянии до тех пор, пока КПД системы не достигнет своего 
предельного значения. 

Если в состоянии предельного развития ППОС вступает в резо-
нансное взаимодействие с подобными ей системами, то резониру-
ющие ППОС создают новую ППОС с более высокой размерностью, 
которая начинает новый виток развития, обусловленный действи-
ем агрегата самоорганизации.

Если же в состоянии предельного развития резонансного взаи-
модействия не возникает, то ППОС, как дообщественные системы 
или ТООС, переходят в состояние деградации. 

Вероятность перехода ППОС из критической ситуации второго 
рода в новое состояние развития всегда высока, поскольку, с од-
ной стороны, качества ППОС автоматически вводят её в состояние 
развития и в нём удерживают, а с другой стороны, организаторы 
ППОС, которые и создают ППОС с целью организации непрерывно-
го совершенствования общественного процесса, целенаправленно 
создают условия для возникновения резонансного взаимодействия 
ППОС с другими подобными системами и перехода резонирующих 
систем на новый уровень совершенства. 

В силу сказанного, ППОС находятся преимущественно либо в со-
стоянии развития, либо в состоянии предельного развития, что об-
уславливает непрерывность процесса их совершенствования.
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Характеристики основных параметров ППОС, 
обусловливающие состояние развития

Общественные системы – это искусственные, рукотворные си-
стемы – результат организационной деятельности человека. Для 
того чтобы общественная система стала природоподобной и смогла 
подчиняться воздействию естественного агрегата самоорганиза-
ции, организатор должен наделить её нужными качествами, то есть 
задать её основным параметрам следующие характеристики:

1. сформировать фрактальную крестматричную структуру;
2. сформировать высокую развивающую напряжённость 

всех участников общественной системы;
3. вовлечь в общественный/производственный процесс 

не только ресурсы окружающей среды и свои личные 
ресурсы, но в полной мере использовать iQ и прочие ре-
сурсы всех участников общественной/производствен-
ной системы.

Как это делается подробно описано в моей работе «Делократия 
или самосовершенствующиеся производственные системы».

Организатор создаёт ППОС и наделят её указанными качествами, 
но после того как система приобретает эти качества, организатор есте-
ственным образом утрачивает властные полномочия, поскольку фор-
мируя её природоподобную структуру и организуя природоподобные 
взаимодействия её участников, он подчиняет участников обществен-
ной/производственной системы не себе, не людям – начальникам, а 
потребителям, не хозяевам, а общественным потребностям. А потре-
бители и общественные потребности требуют от ППОС всё больше и 
больше пользы с меньшими и меньшими для них издержками.

Подчиняясь этим требованиям, ППОС постоянно увеличивает 
свою полезность и сокращает количество использованных ресур-
сов, что отражается постоянным ростом её КПД. По-другому при-
родоподобная общественная система существовать не может, по-
этому она не может не развиваться и не может находиться в состо-
яниях деградации или гомеостаза!

У читателя, ещё не осознавшего в полной мере смысл ППОС, мо-
жет возникнуть вопрос, а какая польза от ППОС её хозяину, если она 
ему не подчиняется? 
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ППОС нужна хозяину не для того, чтобы ему подчиняться, а для 
того, чтобы приносить ему пользу. А пользы (например, прибыли) 
она приносят многократно больше, чем её приносят ТООС. 

Характеристики основных параметров ППОС, 
обусловленные состоянием развития

1. Созидательная сила ППОС всегда > 0, и её значение не-
прерывно увеличивается.

2. Отношение полезной мощности ППОС  к её полной мощ-
ности (КПД), либо постоянно растёт, либо находится 
на предельно высоком значении. 

Сравнение основных параметров ТООС и ППОС
Нижеприведённая таблица (рис. 5) позволяет сравнить принци-

пиально значимые характеристики основных параметров традици-
онно организованных и природоподобных общественных систем в 
каждой из фаз жизненного цикла.

Фаза Параметры ТООС ППОС

1

Структура
Нет (формируется

оригинальная 
структура)

Нет (формируется 
природоподобная 

структура)

Е Начальника Организатора

I Начальника Организатора

Fсоз 0 0

P 0 0

КПД 0 0

Состояние Зарождение Зарождение
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Фаза Параметры ТООС ППОС

2

Структура
Оригинальная 
заторможенно 

совершенствующаяся

Природоподобная 
непрерывно 
и динамично 

совершенствующаяся

Е Внешней среды
и начальника

Внешней среды и всех 
участников системы

I Внешней среды
и начальника

Внешней среды, iQ
и прочие ресурсы
всех участников 

системы

Fсоз

Динамика роста Fcоз, 
Р и КПД сдерживается 

оригинальностью 
структуры

Предельно высокая 
динамика роста 

Fcоз, Р и КПД 
обеспечивается 
непрерывным 

совершенствованием 
природоподобной 

структуры 

P

КПД

Состояние Развитие Развитие

Фаза Параметры ТООС ППОС

3

Структура
Оригинальная 

предельно 
усовершенствованная

Природоподобная 
предельно 

усовершенствованная

Е Внешней среды
и начальника

Внешней среды и всех 
участников системы

I Внешней среды
и начальника

Внешней среды, iQ
и прочие ресурсы
 всех участников 

системы
Fсоз

Постоянные, 
допустимо низкие

Постоянные, 
предельно высокие P

КПД
Состояние Предел развития Предел развития
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Фаза Параметры ТООС ППОС

4

Структура Оригинальная

Пребывание в 4-й 
фазе жизненного 

цикла не 
рассматривается

Е Внешней среды
и начальника

I Внешней среды
и начальника

Fсоз

СнижениеP

КПД
Состояние Деградация

Фаза Параметры ТООС ППОС

4

Структура Оригинальная 

Пребывание в 5-й 
фазе жизненного 

цикла не 
рассматривается

Е Внешней среды
и начальника

I Внешней среды
и начальника

Fсоз

Предельно низкиеP

КПД
Состояние Гомеостаз

Рис. 5. Сравнение основных параметров ТООС и ППОС 
в фазах жизненного цикла.

Таблица демонстрирует, что значения основных параметров об-
щественных систем обусловлены состоянием их структур, а разли-
чия значений основных параметров ТООС и ППОС в одних и тех же 
фазах жизненного цикла обусловлены различием устройства этих 
структур.

Выполненное сравнение позволяет говорить о том, что устрой-
ство (структура) ППОС
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1. формирует развивающее напряжение всех её участников;
2. обеспечивает предельную эффективность использования 

всех её ресурсов;
3. не позволяет ей не обладать созидательной силой,

то есть заставляет её функционировать только на верхнем пре-
деле своих возможностей, только с предельно высоким КПД. 

А устройство (структура) ТООС не формирует развивающего на-
пряжения вообще, обусловливает допустимо низкую эффективность 
использования ресурсов, позволяет не обладать созидательной си-
лой, то есть обусловливает возможность функционировать только на 
нижнем пределе своих возможностей с предельно низким КПД. 

Состояние вечной молодости, границы процесса 
жизни и предел совершенствования 

Деградирующее состояние ППОС может быть вызвано только 
особыми (ранее указанными) обстоятельствами. В норме диа-
грамма процесса жизни устойчиво развивающегося и непрерывно 
самосовершенствующегося живого вещества, в том числе обще-
ственных систем (рис. 6), представляет собой уходящую в беско-
нечность ступенчатую экспоненту, отражающую состояние устой-
чивого развития этого вещества, то есть его вечную молодость. 
(Ступени на диаграмме отражают критические ситуации второго 
рода – пределы развития.) Поскольку общественные системы яв-
ляются наиболее совершенной (по нашим представлениям) ча-
стью живого вещества, то эта диаграмма отражает и вечную моло-
дость человечества.

 Состояние вечной молодости (бесконечности жизни) обеспе-
чивается действием механизма устойчивой неравновесности, по-
зволяющего живому веществу, в том числе производственной или 
иной общественной системе, поглощая энергию окружающей сре-
ды, накапливать свободную энергию и поддерживать состояние 
развития, следствием которого является процесс совершенствова-
ния. Поскольку мы не можем представить себе предельного значе-
ния количества энергии во вселенной, постольку у нас нет основа-
ний говорить о принципиальной ограниченности процесса жизни и 
конечности процесса общественного совершенствования (о невоз-
можности состояния вечной молодости).
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Но как связаны хроноцелостность процесса совершенствования 
живого вещества (бесконечность жизни) с ограниченностью жизнен-
ного цикла отдельных живых систем – подсистем этого процесса? 

Бесконечность процесса жизни реализуется через расширенную 
репродукцию подсистем живого вещества и их градацию на новый 
виток развития в фазе их предельного развития, чем обеспечива-
ется непрерывный во времени рост количества подсистем живого 
вещества и их совершенствование.

Рис. 6. Диаграмма жизни ППОС.

Рост количества живых организмов обуславливает изменение 
их качества, так как становится причиной ограниченности привыч-
ных жизнеобеспечивающих ресурсов, что заставляет живые орга-
низмы конкурировать между собой в борьбе за эти ресурсы. То есть 
рост количества живого вещества регулярно вводит его в состоя-
ния критической ситуации второго рода (обусловливает пределы 
его развития), которые вынуждают живое вещество (живые орга-
низмы) искать новые способы получения и сбережения свободной 
энергии, совершенствовать и приобретать необходимые для этого 
новые качества (изменяться). Таким образом, расширенное воспро-
изводство живых организмов обуславливает появление их новых 
видов, формирует новые типы взаимодействия и заставляет живые 
организмы градировать на более высокие уровни организации (со-
вершенства).
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Закрепление новых качеств живых систем обеспечивается их 
способностью передавать потомству опыт собственной жизни и 
опыт предыдущих поколений. Наибольшей способностью к этому 
обладают общественные системы.

Наиболее полное усвоение опыта предыдущих поколений про-
исходит на этапе зрелости общественных систем, когда их взаи-
модействие становится резонансным, когда происходит градация 
общественных систем в системы большей размерности, когда на-
копленный резонирующими системами опыт ложится в основу но-
вых, более совершенных общественных систем. 

Появление же общественных систем более высокой размерно-
сти обеспечивает живому веществу качественно новый темп нако-
пления свободной энергии и очередную степень ускорения, с кото-
рым общественные системы (живое вещество) удаляются от состо-
яния равновесности с окружающей средой.[20]

Таким образом, биологическая смерть подавляющего большин-
ства отдельных систем живой природы – неизбежность. Но беско-
нечность процесса жизни обеспечивается тем, что каждая живая (в 
том числе общественная) система в фазе её зрелости участвует в 
расширенной репродукции систем себе подобных и в создании си-
стем более высокой размерности, обладающих новыми качества-
ми, позволяющими им ещё больше увеличивать свои простран-
ственные границы, длительность своего существования и с новым 
ускорением удаляться от равновесности со средой (рис. 5).

Из вышесказанного следует: 
чем больше размерность живой системы, тем больше дли-

тельность и шире границы процесса её жизни.
Например, длительность жизненного цикла, способность к генера-

ции полезной мощности и ареал обитания семьи больше, чем у отдель-
ных её членов (семья – первый уровень градации общественных систем). 

Длительность жизненного цикла, способность генерации полез-
ной мощности и ареал обитания рода больше, чем у семьи (род – 
второй уровень градации общественных систем).

Длительность жизненного цикла, способность к генерации по-
лезной мощности и ареал обитания этнической группы (племени) 
больше, чем у рода (этническая группа – третий уровень градации 
общественных систем) и т.д.

На рисунке 7 зубчатыми линиями обозначены циклы жизни от-
дельных подсистем общества, цифрами обозначены уровни града
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Рис. 7. Диаграмма процесса совершенствования общественных систем, их 
жизненных циклов и уровней градации.

ции подсистем, а жирной кривой линией нарисована диаграмма 
ступенчатого процесса совершенствования общественных систем.

Поскольку нельзя сказать, что может принципиально ограни-
чить рост эффективности общественных систем и процесс их гра-
дации в надсистемы более высокой размерности, то можно пред-
положить возможность неограниченного во времени процесса со-
вершенствования общественных систем.

В рамках космопланетарного процесса жизни состояния разви-
тия преобладают над состояниями деградации, и живое вещество, 
представленное общественными системами, способно, адаптиру-
ясь к условиям окружающей среды, бесконечно во времени расши-
рять ареал своего обитания, находиться в состоянии устойчивого 
развития и непрерывно самосовершенствоваться.

Известен только один пример устойчивости развития и процесса 
непрерывного самосовершенствования – это состояние развития и про-
цесс непрерывного самосовершенствования живого вещества, которое 
миллиарды лет с определённым ускорением удаляется от равновесно-
сти со средой, увеличивает свою размерность и уровень совершенства. 

Практическая значимость изложенных в этой работе знаний 
заключается в том, что они могут быть экстраполированы на про-
изводственные и иные общественные системы и, таким образом, 
позволят обеспечить устойчивость (непрерывность во времени) их 
развития и совершенствования.

 

0 

1 

2 
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РЕЗЮМЕ 
Краткое изложение, краткий вывод (от французского resumer 

– излагать вкратце)

Завершая первую часть книги «Делократия – власть пользы», 
следует обратить внимание на главные выводы, к которым, по за-
мыслу автора, должен прийти читатель, и показать практическое 
значение этих выводов:

1. В природе существует только два типа процессов (два глав-
ных типа процесс-систем) процессы, протекающие с рассе-
иванием энергии (диссипативные процессы), и процессы, 
протекающие с накоплением энергии (антидиссипатив-
ные), то есть, все процесс-системы (материальные системы) 
либо накапливают свободную энергию, увеличивая свою 
способность совершать работу (генерировать мощность), 
либо рассеивают её, снижая таким образом свою способ-
ность совершать работу (генерировать мощность).

2. Материальный мир состоит из процесс-систем живого и не-
живого вещества (живой и неживой природы). Живая при-
рода принципиально отличается от неживой природы тем, 
что в процесс-системах живой природы (в живых организ-
мах) процессы, протекающие с накоплением энергии до-
минируют над процессами, протекающими с рассеиванием 
энергии, то есть, живые, в том числе и общественные, ор-
ганизмы всегда накапливают энергию (стремятся увеличить 
свою способность совершать работу). Поэтому их энергия 
всегда больше энергии воздействия окружающей среды. В 
силу чего живые организмы всегда находятся в состоянии 
устойчивой неравновесности с окружающей средой. 
Способность процесс-систем живой природы накапливать 
свободную энергию обусловлена их субъективной способно-
стью получать, обрабатывать и использовать информацию. 
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В процесс-системах неживой природы доминируют процес-
сы, протекающие с рассеиванием энергии, то есть элемен-
ты неживой природы (косного вещества) всегда рассеивают 
свою энергию. В силу чего их способность совершать рабо-
ту постоянно снижается, что в итоге уравновешивает силы 
воздействия неживых процесс-систем на внешнюю среду 
и силы воздействия внешней среды на неживую процесс-
систему. Такое состояние представляет собой устойчивую 
равновесность с окружающей средой. Это естественное до-
минирующее состояние процесс-систем неживой природы.
У процесс-систем неживой природы субъективная способ-
ность получать, обрабатывать и использовать информацию 
отсутствует.

3. Теория развития и совершенствования рассматривает развитие, 
как состояние процесса жизни (состояние живой процесс-си-
стемы), которое характеризуется либо ускоренным ростом от-
ношения свободной энергии живой системы к полному потоку 
входящей в неё энергии, либо ускоренным ростом отношения 
полезной мощности системы к её полной мощности, то есть те-
ория развития и совершенствования рассматривает развитие, 
как состояние живой процесс-системы, характеризующееся уско-
ренным ростом коэффициента её полезной деятельности (КПД).
Такое определение термина развитие справедливо при ус-
ловии того, что ускоренный рост КПД обусловлен ускорен-
ным оборотом полезной мощности живой системы.
Живые системы пребывают в состоянии развития во второй 
фазе их жизненного цикла (в период молодости).

4. Общественные процесс-системы, как и прочие живые систе-
мы, в активных фазах процесса жизни (1) либо, увеличивая 
свой КПД, накапливают свободную энергию (находятся в со-
стоянии развития), (2) либо, снижая КПД, рассеивают свобод-
ную энергию (находятся в состоянии деградации, обусловли-
вающем исчезновение системы), (3) либо находятся в состоя-
нии перехода от состояния развития к состоянию деградации 
(в состоянии предельного развития). 
Из сказанного следует, что естественной, единственной 
разумной и благонамеренной целью организационной и 
управленческой деятельности является удержание обще-
ственной системы в состоянии развития.
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Общественно-экономические формации – это обусловлен-
ные уровнем развития производительных сил формы эко-
номического и не экономического взаимодействия людей, 
предопределяющие одно из трёх вышеуказанных состоя-
ний общества.
Деградация общества говорит о том, что форма обществен-
ного взаимодействия, которую оно использует, не может 
удержать его в состоянии развития. Но деградирующая об-
щественная система переходит в состояние развития, если 
начинает использовать форму общественного взаимодей-
ствия (общественно-экономическую формацию), обладаю-
щую потенциалом развития.

6. Современный капитализм (как общественно-экономиче-
ская формация) критически тормозит оборот полезной 
мощности создаваемой мировым сообществом и, таким 
образом, принципиально ограничивает возможность раз-
вития современной цивилизации. (Оборот полезной мощ-
ности мирового сообщества сдерживается принципиальной 
ограниченностью товарных рынков современного типа). 

Во второй части монографии «Делократия – власть пользы» бу-
дет представлена модель общественно-экономической формации, 
обусловливающая производство товара нового типа и новый тип 
обменных отношений, снимающих не только ограниченность то-
варных рынков (заторможенность оборота полезной мощности), но 
и естественную ресурсную ограниченность производства, то есть, 
будет представлена модель общественно-экономического взаимо-
действия, использование которой позволит вернуть современную 
цивилизацию в состояние развития. 

Уже было сказано о том, что общественно-экономическая 
формация (ОЭФ) – это экономические и неэкономические свя-
зи между людьми в рамках общественной системы, обусловлен-
ные уровнем развития  производительных сил. То есть ОЭФ об-
условливает основные качества/параметры общественной систе-
мы, количественные значения которых выражаются через меры  
(единицы измерения) этих параметров: структуры (LT), энергии(Е), 
ресурса (I), силы (F), мощности (W) и состояния жизни.

Такой подход к пониманию общественно-экономической форма-
ции позволяет представить и сравнить развивающие потенциалы обще-
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ственных систем, функционирующих на базе тех или иных экономиче-
ских формаций. В качестве примера сравним развивающий потенциал 
общественных систем, функционирующих на основе доминирующей 
сегодня бюрократической/капиталистической ОЭФ и естественнострук-
турированной (природоподобной) ОЭФ (рис.1).

Основные 
параметры

ОЭФ 
доминирующая 

(бюрократическая/
капиталистическая)

Новая ОЭФ 
(природоподобная)

1
Осознанная 
обществом 

функция

Генерация 
материальных 

благ

Генерация человека-
созидателя

2 Структура

Бюрократическая 
структура 

Предопределена 
индустриальным 

способом 
производства. 

Устройство структуры 
обусловливает 
концентрацию 

организационных, 
управленческих 

функций и властных 
полномочий в руках 

высшего  
в общественной 

системе иерарха – 
начальника. 
(Президента, 
генерального 

секретаря, 
диктатора, 

олигархического 
клана – 

коллективного 
начальника)

Крестматричная 
фрактальная 

(природоподобная) структура
Предопределена 

постиндустриальным способом 
производства.

 Устройство структуры 
обусловливает разделённость 

организационных, 
управленческих и властных 

полномочий:
а) организационные 

полномочия принадлежат 
личностям, интересы которых 
совпадают с потребностями 

общества. 
б) управленческие полномочия 

принадлежат потребителям 
общественно-полезного 

продукта.
в) власть над каждым 

элементом общественной 
системы, в том числе и 

над каждым человеком, 
принадлежит полезному 

результату его труда
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3

Наличие 
энергии 

созидания 
(Способности 

выполнять 
общественно 

полезную 
работу.)

Обусловлено структурой ОЭФ

Бюрократическая 
общественная 
система (ОЭФ) 

может обладать, 
а может не 

обладать энергией 
созидания.

Это зависит от 
субъективного 

организационно-
управленческого 

и властного 
воздействия высшего 

в системе иерарха 
– начальника, 

например, И.В. 
Сталина или М. 

Горбачёва.

Природоподобная 
общественная система 
(ОЭФ) всегда обладает 

энергий созидания. 
Структура такой ОЭФ 

обусловливает неизбежное 
и адекватное поощрение 

элементов системы (каждого 
человека) за каждое полезное 

действие и неизбежное 
адекватное наказание за 

каждую ошибку. Таким образом 
конструкция природоподобной 

ОЭФ всегда поддерживает 
созидательное напряжение 

её участников и устанавливает 
над ними власть полезного 

результата труда (следствием 
чего является ликвидация 
бюрократии и коррупции).

4 Ресурсы Принципиально 
ограничены Неисчерпаемы

5 Созидающая 
сила

≥ 0
Базируется на 

интеллекте элит

Всегда > 0
Базируется на коллективном 

интеллекте общества

6 Полезная 
мощность

≥ 0
То есть, КПД 

бюрократической 
общественной 
системы (ОЭФ) 

может равняться 
нолю, что 

демонстрирует 
её способность 

паразитировать на 
системе природа-
общество-человек

Всегда > 0
КПД природоподобной 

общественной системы всегда 
не только > 0. Используя 
входящий поток энергии, 

она создает поток свободной 
энергии, превосходящий поток, 
полученный от внешней среды. 

Поэтому природоподобная 
ОЭФ, как социальная система, 
принципиально не способна к 

паразитарному существованию. 
Она, в силу своего устройства, 

не может не генерировать 
полезную мощность, не может 

не сокращать мощность потерь, 
не может не ускорять оборот 

полезной мощности.  
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7 Состояние 
жизни

ОЭФ, как 
общественная 

система 
может пребывать 

в любой из фаз 
жизненного 

цикла.

Природоподобная ОЭФ, 
как общественная система, 

теоретически 
не может находиться 
в фазах деградации и 

гомеостаза.
Природоподобная ОЭФ 

сообщает обществу состояние 
устойчивого (непрерывного во 
времени) развития – состояние 

вечной молодости.

Рис. 1. Сравнительный анализ бюрократической и природоподобной 
общественно-экономических формаций. 

Сравнение бюрократической/капиталистической и природопо-
добной общественно-экономических формаций по основным пара-
метрам позволяет говорить о том, что структура бюрократической/
капиталистической общественно-экономической формации огра-
ничивает потенциал её развития, а это обусловливает конечность 
её существования. 

А природоподобная общественно-экономическая формация, 
благодаря своей структуре, ограничений развивающего потенциа-
ла не имеет и, как живая природа в целом, способна к устойчивому 
(непрерывному во времени) развитию и постоянному совершен-
ствованию.

Из сказанного следует практически значимый вывод:

Знакомство с представленной во второй части книги моделью 
природоподобных общественно-экономических отношений, со 
способом её конструирования и опытом использования этой моде-
ли, принципиально меняет традиционные представления об орга-
низации производства и общества, о способах решения экологиче-
ских проблем, проблем войны и мира, проблем устойчивого разви-
тия системы природа-общество-человек.

Путь к устойчивому развитию общества лежит через его 
трансформацию в природоподобно устроенную общественную 

систему, то есть через приобретение обществом 
крестматричной фрактальной структуры.
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ГЛОССАРИЙ 
Агрегат – нечто составное.
Агрегат самоорганизации живого вещества – это совокупность 

естественных явлений живой природы ( механизма устойчивой не-
равновесности, крестматричности и фрактальности пятизвенной 
структуры живого вещества, явлений резонанса и градации), обе-
спечивающих существование живого вещества в условиях  допусти-
мой агрессивности среды.

Агрегат самосовершенствования общественных систем – само-
организации живого вещества в совокупности с сознанием человека.

Адаптивность общественных систем – это морфологическая и 
функциональная приспособляемость людей и их организаций (в 
том числе и производственных) к местным условиям существова-
ния и воздействию биотических и абиотических факторов.

Адекватная реакция – это реакция, основанная на верном вос-
произведении в сознании связей и отношений объективного мира. 

Алгоритм описания процесс-систем. Описание процесс-систем 
производится в следующем порядке: (1) формулируется внешняя 
функция системы и указывается её полная мощность; (2) демон-
стрируется её устройство (компоненты и их внутрисистемные свя-
зи); (3) демонстрируется (рассчитывается) совокупная способность 
подсистем (компонент) системы к реализации внешней функции 
(энергия п/системы); (4) демонстрируется (рассчитывается) количе-
ство необходимых для реализации внешней функции ресурсов, (5) 
демонстрируется (рассчитывается) преобразующая сила системы. 
Описание живых систем требует, кроме сказанного, указать состоя-
ние их жизни и сделать прогноз этого состояния.

Антидиссипативные процессы – процессы накопления сво-
бодной энергии.

Базовые мотивации – стремление получить поощрение и избе-
жать наказания.
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Базовые принципы взаимодействия систем живого вещества: 
(1) Живые системы всегда стремятся получить поощрение (увели-
чить свою полезную мощность). (2) Живые системы всегда стремят-
ся избежать наказания (снизить мощность потерь).

Базовые функции главных подсистем живой системы – это функ-
ции, которые реализуются главными подсистемами живой системы 
(функции ввода, преобразования, вывода, обеспечения и организации).

Бюрократия – это общественные отношения, которым присущи 
концентрация организационных, управленческих и властных пол-
номочий в руках одного человека-начальника. Бюрократии прису-
щи чёткая иерархия начальников, предписания и инструкции, опре-
деляющие поведение участников этой организации.

Вектор силы созидания общественной системы – направлен на 
реализацию функции общественной системы.

Величина созидающей силы общественной системы – опреде-
ляется результатом её деятельности. Обусловлена её структурой, 
способностью к выполнению работы (энергией системы), наличием 
необходимого ресурса, уровнем знаний её участников, технологий 
и эффективностью управления.

Вещество – одна из основных форм материи. К веществу отно-
сятся макроскопические тела во всех агрегатных состояниях (газы, 
жидкости, кристаллы и др.) и образующие их частицы, обладающие 
собственной массой (массой покоя). 

Вещество и энергия – это единая сущность, это два взаимопе-
реходящих друг в друга состояния материи. (Отделить вещество от 
энергии мы можем только с помощью воображения.) Энергия не-
отделима от вещества, а вещество является носителем энергии и, в 
силу этого, обладает способностью выполнять работу.

Взаимодействие паразитарное – взаимодействие людей, след-
ствием которого является рост мощности потерь или снижение по-
лезной мощности общественной системы.

Взаимодействие созидательное – взаимодействие людей, 
следствием которого является рост полезной мощности обществен-
ной системы или снижение мощности потерь.

Взаимодействие общественное – это осознанное, целенаправ-
ленное взаимодействие.

Власть – это инструмент оперативного управления, основанный 
на способности субъекта власти адекватно мотивировать обяза-
тельное исполнение его указаний объектом власти.
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Внешняя работа – это работа по реализации системой своей 
внешней функции.

Второй тип созидательного напряжения – напряжение развития. 
Гармоничность – это (1) обусловленное наследственностью ка-

чество человека (общественной системы), которое выражается в 
том, что стремление человека к достижению общественно значи-
мой цели уравновешено желанием сохранить жизнь. (2) Это врож-
дённое качество людей, выражающееся в том, что свойственное им 
напряжение развития уравновешено напряжением выживания.

ГПС – главные подсистемы процесс-систем, выполняющие базо-
вые функции процесс-систем: ввода, преобразования и вывода веще-
ства-энергии, а также организационные и обеспечивающие функции.

Градация: (1) Ступенчатое совершенствование организации 
живых существ в процессе исторического развития. (2) это явление 
природы, обусловленное резонансным взаимодействием живых 
систем, представляющее собой переход резонирующих систем на 
новый уровень совершенства через образование новой живой си-
стемы, обладающей новым качеством (функцией), которого до это-
го не было ни у одной из систем, находящихся в резонансе.

Деградация – это процесс жизни, характеризующийся тем, что 
на каждом его преобразовательном цикле происходит снижение 
полезной мощности системы за счёт роста мощности потерь и за-
медления оборачиваемости полезной мощности. 

Делократия – это (1) власть пользы; (2) общественные отно-
шения, неизбежно и адекватно поощряющие всякое полезное 
действие участников этих отношений и неизбежно и адекватно на-
казывающие их за каждую ошибку, то есть за каждое действие, при-
чиняющее ущерб участникам Делократических отношений и среде 
их обитания. 

Делократические производственные системы – это системы, 
реализующие свои внешние и внутренние функции не за счёт ука-
заний, наделённых властью начальников, а за счёт своей природо-
подобной (крестматричной фрактальной) структуры.

Диссипативные процессы – процессы рассеивания свободной 
энергии.

Естественная структура (общественной системы, предприятия) 
– пятизвенная крестматричная фрактальная структура. 

Жизнь – это (1) устойчиво-неравновесное состояние живого 
вещества; (2) Общая функция живых процесс-систем (живого веще-
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ства), заключающаяся в том, чтобы, накапливая свободную энер-
гию, сохранять своё неравновесное состояние со средой. 

Живые системы – (1) это процесс-системы живого вещества; (2) 
процесс-системы, которые принципиально не могут находиться в 
состоянии устойчивой равновесности со средой.

Закон сохранения мощности. Закон сохранения мощности си-
стем или закон полной мощности, справедливый для открытых си-
стем (по сути, для всех материальных систем), выражается в том, 
что полезная мощность системы понимается, как способность пото-
ка её свободной энергии совершать за единицу времени внешнюю 
работу, а мощность потерь представляет собой разность между 
полной мощностью системы и её полезной мощностью G = N – Р. 
Закон сохранения полной мощности: N = P + G.

Замкнутые системы. Система является замкнутой в том и толь-
ко в том случае, если поток энергии на в ходе в систему и на выходе 
из неё равен нолю. 

Знания – функциональная информация.
Знания научные – это знания, обладающие мерой, полученные 

в результате проверяемого эксперимента или расчёта. 
Знание научное о процесс-системе складывается из понимания её 

функции и знания значений основных параметров, позволяющих рас-
считать мощность системы или идентифицировать состояние её жизни.

Идеология – это часть общественного мировоззрения, являю-
щая собой совокупность представлений об общезначимых целях и 
способах их достижения, о должном устройстве общества и долж-
ном качестве его участников.

Измерить систему – это значит показать её пространственно-
временную размерность и указать значения её параметров, необ-
ходимых для идентификации процесс-системы.

Инвариантность (в лингвистике) – обозначение одной и той же 
сущности. 

Инвариантность процесс-систем – единая сущность процесс-
систем, которая выражается в том, что в них происходит процесс 
преобразования вещества-энергии, описывающийся едиными па-
раметрами по единому алгоритму. 

Интегральный параметр неживых систем – мощность (характери-
зует количество работы выполненной системой в единицу времени).

Интегральный параметр живых систем – характеризует состо-
яние процесса жизни, обусловлен совокупностью значений основ-
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ных параметров живой системы, выражается пятью возможными 
состояниями живой системы (зарождения, развития, предельного 
развития, деградации и гомеостаза).

Императив – неосознанная доминанта поведения. 
Интеллект – (1) способность к мышлению; (2) умственные 

способности.
Информационные системы – организованная информация, 

имеющая функциональное предназначение. Главными признаками 
информационных систем является наличие у них функции и струк-
туры, определяющей эту функцию.

Истинное наказание для общественных систем – это все, что 
обуславливает снижение КПД общественной системы.

Истинное поощрение для общественных систем (польза) – это 
все, что обуславливает рост КПД общественной системы. 

Источники энергии созидания в общественных системах – это люди 
(носители этой энергии), обладающие созидательным напряжением 
«Uс», обусловленным естественной потребностью людей к созиданию. 

Качество – это то, внутри чего все различия количественные.
 Количество – это число, определяемое отношением измеряе-

мого качества, к единице измерения этого же качества.
Критерий здоровой психики общественных систем (людей и 

их организаций) – способность к развитию.
Критическая ситуация второго рода – это состояние предельного 

развития живой системы, разрешающееся либо переходом живого 
вещества на новый виток развития и более высокий уровень совер-
шенства, либо переходом живой системы в состояние деградации.

Критическая ситуация первого рода – это состояние живой си-
стемы, разрешающееся её распадом на составляющие компоненты.

Культура – это полезная традиция, охватывающая все сферы 
общественной жизни, являющаяся естественным способом управ-
ления взаимодействием людей. 

Материнская система – это надсистема, включающая в себя все 
подсистемы процесс-системы.

Мера – (1) это эталонное единство качества и количества, (2) из-
меритель качественно-количественных свойств реального мира, (3) 
это инструмент, соединяющий качество и количество в процессе их 
соизмерения.

Мера созидательного напряжения – инстинкт самосохранения. 
Механизм устойчивой неравновесности – (1) естественный ме-

ханизм живой природы, обуславливающий стремление каждого 
организма увеличивать свою полезную мощность и снижать мощ-
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ность собственных потерь; (2) естественный механизм (явление 
природы), действие которого обеспечивает процесс-системам жи-
вого вещества состояние устойчивой неравновесности.

Мозг человека (в теории развития) – инструмент мышления; 
Мощность – общая мера процесс-систем, характеризующая ра-

боту, выполненную системой в единицу времени. 
Мощность полная – это (1) работа, выполненная процесс-систе-

мой за единицу времени по преобразованию ресурсного потока; 
(2) сумма полезной мощности и мощности потерь. 

Мощность полезная – (1) это количество внешней функции реа-
лизованной системой в единицу времени. 

Мощность полезная живых систем – мощность, использо-
ванная живой системой на своё развитие или развитие живого 
вещества.

Мощность потерь – работа, проделанная системой в единицу 
времени для реализации своей внешней функции.

Мышление – это (1) свойство высокоорганизованной материи, 
обеспечивающее процесс самопознания и самоорганизации мате-
рии, проявляющееся через совокупность актов умственной актив-
ности, реализующих сознание; (2) совокупность актов умственной 
активности, реализующая сознание; (3) свойство человеческого 
мозга (высоко организованной материи), выражающееся в его спо-
собности выделять из совокупности взаимодействующих процесс-
систем реального мира по значимой для человека функции отдель-
ные процесс-системы и исследовать их, исходя из потребностей 
человека; (4) процесс самопознания материи.

Надсистема – это процесс-система, которую можно разделить 
на составляющие её подпроцесс-системы.

Напряжение (U) неживых систем – это разность между потен-
циалами точек физического поля или вещества. 

Напряжение (Uж) живых систем – это разность между субъек-
тивно определённым существующим и желаемым состоянием жи-
вой системы.

Напряжение – обстоятельство, условие вызывающее проявле-
ние энергии и определяющее вектор её направленности (направ-
ление её переноса), которое возникает как следствие нарушения 
равновесности системы, как следствие разной возможности подси-
стем системы к выполнению работы или действию.

Напряжение общественных систем – желания людей. 
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Напряжение созидательное – напряжение, свойственное толь-
ко человеку и обусловленное естественной потребностью людей к 
созиданию. 

Напряжение выживания – это первый тип созидательного напря-
жения, обусловленный действием инстинкта самосохранения, выра-
жающийся стремлением живой системы сохранить состояние жизни. 

Напряжение развития – это второй тип созидательного напря-
жения, обусловленный психоэмоциональным состоянием жела-
ния, обеспечивающим процесс развития. 

Напряжённость системы неживого вещества – стремление 
подсистем неживой системы сравнять свои способности к выполне-
нию работы (войти в равновесность).

Напряжённость системы живого вещества – стремление под-
систем живой системы увеличить свою способность к выполнению 
работы (войти в состояние неравновесности).

Начальник – это человек, реализующий с помощью властных 
полномочий организующие и управляющие воздействия на бюро-
кратическую производственную (общественную) систему.

Научные знания – это знания, обладающие мерой, полученные 
в результате проверяемого эксперимента или расчёта. 

Неживая природа – совокупность процесс-систем, подчинён-
ных второму закону термодинамики.

Носители энергии созидания – люди, участники общественной 
системы.

Оборот мощности – это полезная мощность системы, получен-
ная в предыдущем и использованная в следующем преобразова-
тельном цикле.

Общественное взаимодействие – это осознанное, целенаправ-
ленное взаимодействие общественных систем.

Общественные системы – это живые процесс-системы четвёр-
того уровня организации, способные к осознанию процесса своего 
существования и целенаправленному воздействию на эффектив-
ность этого процесса – это люди; (2) системы, структурными компо-
нентами которых являются люди и их организации.

Общественные технологии – это технологии, направленные на 
создание и эксплуатацию общественных систем.

Оперативное управление – совокупность управленческих воз-
действий, обеспечивающих реализацию функции общественной 
системы в текущем времени и ближайшем будущем.
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Описать процесс-систему – это значит по установленному алго-
ритму указать значения её параметров.

Организационные технологии – это технологии, с помощью ко-
торых общественные системы совершенствуются и наделяются за-
данными качествами. 

Организационный процесс – это процесс, функцией которо-
го является создание и совершенствование общественных систем 
(создание нового качества).

Основные параметры процесс-систем – это выраженные ме-
рами качества и количества характеристики свойств процесс-си-
стем, обеспечивающие способность процесс-системы к реализации  
внешней функции.

Основополагающий принцип любой созидательной идеоло-
гии – служение обществу.

Открытые системы. Открытыми системы являются тогда и толь-
ко тогда, когда они обмениваются потоками энергии с внешней сре-
дой (с другими системами).

Паразитарное общественное взаимодействие – это взаимо-
действие, КПД которого равно нолю.

Пассионарность – (1) это передающееся из поколения в поколе-
ние наследуемое качество (человека), выражающееся в способно-
сти находиться в постоянном напряжении развития, превышающем 
по величине напряжение выживания, в способности ставить и до-
стигать социально значимые цели. (2) Это такое состояние обще-
ственной системы, когда стремление общественной системы к до-
стижению общественно значимой цели сильнее желания сохранить 
жизнь. (3) Это врождённое качество людей, выражающееся в том, 
что свойственное им напряжение развития превышает по величине 
напряжение выживания. 

Первый тип созидательного напряжения – напряжение выживания.
Подсистема – это процесс-система которая является частью дру-

гой процесс-системы. 
Полезная мощность – это количество внешней функции, реали-

зованной процесс-системой в единицу времени.
Полезная мощность живой системы – это мощность, исполь-

зованная живой системой на своё развитие или развитие живого 
вещества.

Полная мощность системы – сумма её полезной мощности и 
мощности потерь. 
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Польза – это всё, что обуславливает накопление живой процесс-
системой созидательного потенциала (рост созидательной энер-
гии), развитие живой процесс-системы, способствует резонансу и 
градации живых систем на новый уровень совершенства.

Потенциал – это наличие у процесс-системы возможности к вы-
полнению известного объёма работы. 

Преобразующая сила живой процесс-системы – это (1) сила, 
выполняющая работу по преобразованию поступающих в неё ре-
сурсов. Преобразующая сила характеризуется вектором преобра-
зования ресурсного потока, а её величина выражается результатом 
преобразовательного воздействия процесс-системы на ресурсный 
поток (то есть работой).

Принцип естественного структурного взаимодействия – каж-
дая надсистема, реализуя свою внешнюю функцию, отвечает за ор-
ганизацию и взаимодействие своих главных подсистем, а главные 
подсистемы, реализующие базовые функции, отвечают за органи-
зацию и взаимодействие подсистем, обеспечивающих реализацию 
базовых функций.

Принцип устойчивой неравновесности представляет собой со-
вокупность двух базовых принципов взаимодействия живых систем 
друг с другом и окружающей средой: 

1. Живые системы всегда стремятся увеличить свою полезную 
мощность.

2. Живые системы всегда стремятся сократить мощность своих 
потерь.

Принципиальные особенности процесса устойчивого развития 
– осознанность и научная обоснованность.

Природоподобные общественные системы – это системы, реа-
лизующие свои внешние и внутренние функции не за счёт указаний 
наделённых властью начальников, а за счёт своей природоподоб-
ной (естественной) структуры.

Пространство-время – это универсальная мера состояния ре-
ального мира (универсальная система координат).

Процесс – это упорядоченные, целенаправленные (значит кем-
то осознанные) изменения вещества-энергии в пространстве и вре-
мени (все процессы являются системами).

Процесс-система – это процесс преобразования вещества-энер-
гии с осознанной функцией; (2) организованное (значит, осознан-
ное) взаимодействие вещества-энергии во времени и простран-
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стве; (3) объект можно считать процесс-системой в том случае, если 
известны составные части этого объекта, если эти составные части 
организованно взаимодействуют, если есть понимание того, что 
происходит в результате этого взаимодействия (то есть в том слу-
чае, если осознана функция системы). 

Процесс-системы живого вещества –  это процесс-системы, в 
которых преобладают антидиссипативные процессы,  подчинённые 
принципу устойчивой неравновесности, которые принципиально 
не могут находиться в состоянии равновесности со средой. Есте-
ственный перенос энергии в процесс-системах живого вещества 
всегда направлен от меньшего потенциала к большему.

Процесс-системы неживого вещества – это процесс-системы, 
в которых преобладают диссипативные процессы, а естественный 
перенос энергии происходит от большего потенциала к меньшему.

Процесс управления – (1) Процесс управления – это процесс, 
направленный на получение (съём) полезной мощности производ-
ственной системы и удержание производственной системы в нуж-
ном состоянии жизни; (2) процесс использования (эксплуатации) 
имеющегося качества; (3) совокупность управленческих воздей-
ствий, обладающих общим вектором; (4) целенаправленное воз-
действие на процесс-систему, обеспечивающее её нужное состоя-
ние и реализацию её функции. 

Психофизиологическая основа общественного поведения, ор-
ганизационных и управленческих технологий – желание людей 
получать поощрение и избегать наказания.

Равновесные системы – это открытые системы, в которых из-
менения не происходят, система не эволюционирует.

Развитие – это состояние процесса жизни, характеризую-
щееся тем, что на каждом преобразовательном цикле процес-
са происходит рост полезной мощности живой системы за счёт 
уменьшения мощности потерь и ускорения оборачиваемости по-
лезной мощности.

Размерность – совокупность мер (параметров), обеспечиваю-
щая качественную идентификацию системы.

Размерность неопределённая – это совокупность мер и изме-
рений, описывающая только материнскую систему (размерность, 
не включающая в себя характеристики подсистем).

Размерность определённая – это совокупность мер и измерений, 
описывающая материнскую систему с какими-то её подсистемами.
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Реальный мир – это (1) единый процесс взаимопревращения 
в пространстве-времени вещества-энергии и информации, это по-
нятие, объединяет в пространстве – времени материальный мир и 
мир информационный.

Резонанс – многократное усиление эффекта от воздействия на 
объект при совпадении частоты внешнего воздействия с собствен-
ной частотой объекта. 

Резонанс в живой природе – (1) механизм гармоничного объ-
единения живого вещества, механизм рождения целого, механизм, 
удерживающий живые системы в границах и формах, обеспечива-
ющих реализацию ими своих функций. (2) Многократное возрас-
тание полезной мощности системы за счет многократного сокра-
щения мощности потерь при совпадении фаз преобразования её 
подсистем, взаимодействующих на одном уровне градации. (3) 
Естественный механизм накопления и экономии энергии.

Резонансная синхронизация – это полная синхронность взаи-
модействия и полное совпадение длительности преобразователь-
ных циклов резонирующих систем, когда их КПД имеет максималь-
но возможное значение.

Резонансность – (1) понятие, отражающее приближённость со-
стояния взаимодействующих систем к состоянию резонансной син-
хронизации, (2) понятие, отражающее степень совпадения частоты 
и фаз циклов жизнедеятельности общественных систем, а также 
степень совпадения их мировоззренческих позиций.

Ресурсы живых систем – это весь объем вещества-энергии и 
информации, используемый живыми процесс-системами.

Сила преобразования – преобразующее воздействие системы 
на объект преобразования.

Сила созидающая общественных систем – (1) разновидность 
преобразующей силы общественных систем, порождённая их со-
зидательной энергией, результатом действия которой является за-
планированный результат. Вектор созидающей силы общественной 
системы всегда направлен на получение запланированного резуль-
тата. (2) Осознанное воздействие общественной системы на окру-
жающую среду, следствием которого является запланированный 
результат.

Система – форма организации объектов материального и нема-
териального мира. Объект можно рассматривать как систему, если 
он обладает функцией и структурой, определяющей эту функцию.
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Системы реального мира – это процесс-системы и системы ин-
формационные.

Система информационная – это (1) организованная информа-
ция, имеющая функциональное предназначение. Главными при-
знаками информационных систем является наличие у них функции 
и структуры, определяющей эту функцию; (2) форма организации 
информации. 

Систематизация – это деление реального мира на системы – 
способ познания реального мира.

Совершенствование – это появление в результате резонансного 
взаимодействия процесс-систем новой процесс-системы, обладаю-
щей более высокой размерностью и новым качеством, которого не 
было ни у одной из систем, находящихся в резонансе.

Созидательное общественное взаимодействие – это взаимо-
действие, обладающее КПД.

Созидательная энергия «Ес» – это энергия, (1) обеспечивающая 
созидательное общественное взаимодействие, (2) способность об-
щественной системы к генерации полезной мощности.

Созидательное напряжение первичное – это созидательное 
напряжение, порождённое первичными отношениями власти. 

Созидательное напряжение вторичное – это созидательное на-
пряжение, порождённое вторичными отношениями власти. 

Созидающая сила общественных систем представляет собой 
осознанное воздействие общественной системы на окружающую 
среду, следствием которого является запланированный полезный 
результат. 

Сознание – это (1) высшая форма отражения реального мира в 
мире материальном. Сознание является свойством высокооргани-
зованной материи (высшей нервной системы человека) – выража-
ющимся в способности личности оценивать и прогнозировать свои 
отношения с реальным миром. (2) способность человека отражать 
окружающий его реальный мир и работать с этим отражением. 

Сущность процесс-систем (материальных систем) заключается в 
том, что в их рамках происходит преобразование вещества-энергии. 

Совершенствование живого вещества – это появление у живо-
го вещества нового полезного качества, сообщающего ему способ-
ность с новым (более высоким) ускорением удаляться от равновес-
ности со средой, то есть качества, позволяющего ему ещё более 
высокими темпами накапливать свободную энергию.
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Состояние устойчивой неравновесности – это состояние открытой 
системы, когда её полная мощность всегда больше мощности потерь 
(N > G).

Стратегическое управление – это совокупность управленческих 
воздействий, обеспечивающих общественной системе возмож-
ность выживания в исторической перспективе. 

Структура процесс-системы – это комплекс устойчивых связей 
между её подсистемами, сохраняющийся при изменении внешних 
и внутренних обстоятельств и сообщающий процесс-системе спо-
собность к реализации внешней функции.

Субпассионарность – это врождённое качество людей, выража-
ющееся в том, что величина свойственного им напряжения разви-
тия ниже напряжения выживания.

Теория развития и совершенствования живого вещества – это 
совокупность знаний о живой природе, раскрывающая содержание 
термина развитие и смысл процесса совершенствования живого ве-
щества, объясняющая смысл и предсказывающая результат взаимо-
действия живых систем.

Технология – это используемая людьми для достижения поставлен-
ных целей совокупность объединённых в систему знаний, методов и 
средств.

Технологии организационные – это технологии, с помощью ко-
торых общественные системы создаются и наделяются заданными 
качествами. 

Технологии управления – это технологии, с помощью кото-
рых осуществляется эксплуатация общественных (производ-
ственных) систем.

Традиционно организованные общественные системы – (1) 
это общественные системы, организация и эксплуатация которых 
осуществляется через властное субъективное организационно-
управленческое воздействие человека-начальника. 

Умственные способности (интеллект) – это способность к 
мышлению.

Управление стратегическое – это совокупность управленческих 
воздействий на общественную (производственную) систему, с целью 
обеспечить её  выживание в исторической перспективе.

Управление оперативное – это совокупность управленческих 
воздействий, обеспечивающих реализацию функции обществен-
ной системы в текущем времени и ближайшем будущем.
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Управление – (1) совокупность управленческих воздействий, 
обладающих общим вектором. (2) Целенаправленное воздействие 
на процесс-систему, обеспечивающее её нужное состояние и реа-
лизацию её функции. (3) процесс эксплуатации системы, направ-
ленный на съём полезной мощности и поддержание заданных си-
стеме параметров.

Управленческое воздействие – целенаправленное воздействие 
на систему.

Управленческие технологии – это технологии, с помощью ко-
торых осуществляется эксплуатация систем и поддерживаются за-
данные им параметры.

Устойчивая неравновесность – это состояние жизни, при кото-
ром полная мощность живых систем всегда больше мощности их 
потерь (N > G).

Устойчивое развитие – непрерывное во времени пребывание 
живого вещества в состоянии развития. К устойчивому развитию 
способны процесс-системы живой природы, обладающие высокой 
размерностью.

Устройство процесс-системы – это структура процесс-системы 
– комплекс устойчивых связей между её подсистемами, взаимодей-
ствующими в определённой последовательности и с определённой 
синхронностью.

Фрактал – (лат. fractus – дробленый) – термин, означающий гео-
метрическую фигуру, обладающую свойством самоподобия, то есть 
составленную из нескольких частей, каждая из которых подобна 
всей фигуре целиком. 

Функция. В рамках настоящей работы термин «функция» опреде-
ляет физическую работу или иной результат существования системы. 

Функция процесс-системы – это выполненный процесс-систе-
мой и осознанный человеком синтез пространства-времени, веще-
ства-энергии и информации.

Цели общественно значимые – цели, достижение которых обе-
спечивает выживание и развитие общества.

Энергия – это способность выполнять работу.
Энергия живого вещества – это способность действовать.
Энергия – это неагрегатное состояние материи.
Энергия и вещество – это единая сущность, это два взаимопе-

реходящих друг в друга состояния материи. (Отделить вещество от 
энергии мы можем только с помощью воображения.) Энергия не-
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отделима от вещества, а вещество является носителем энергии и, в 
силу этого, обладает способностью выполнять работу.

Энергия созидания – это (1) способность общественных систем 
совершать внешнюю, общественно полезную работу. (2) энергия, 
обеспечивающая созидательное общественное взаимодействие.
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ДЕЛОКРАТИЯ – ВЛАСТЬ ПОЛЬЗЫ
Часть 1

Теория развития
и совершенствования живой природы

и общественных систем


