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Одним из наиболее популярных 
лозунгов управления на всех 

уровнях его проявления в современ-
ном обществе, стал тезис: «Менять 
надо не руководителей, а СИСТЕМУ». 
А в полной ли мере его «заявители» 
осознают и представляют себе, что оз-
начает «ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ»

Вы замечали, сколь часто каждый 
из нас сетует на то, что: «что-то дела-
ется не правильно», или «кто-то (я, 
он, она, они) действует (поступает) не 
правильно». Как варианты: не спра-
ведливо, не законно и т.п.? При этом 
апеллируя к двум основным стратег-
мам «борьбы с неправильностью»: 
«каждый должен начать с себя» или 
«рыба гниет с головы». Так, будто бы, 
если в одном месте «неправильность» 
начнет превращаться в «правиль-
ность», то всем сразу «будет хорошо».

Но не является ли эта самая «не-
правильность», на самом деле «пра-
вильной неправильностью», т.е. «не-
избежностью», определяемой не кон-
кретными ДЕЙСТВИЯМИ «чего-то 
или кого-то», а потенциальным СО-
СТОЯНИЕМ «чего-то или кого-то»? 
И что, даже если в какой-то момент 
времени, будет разработана и реа-
лизована гениальнейшая, например, 
программа экономических действий в 
государстве, то общая сумма «непра-

вильностей» может в результате и не 
измениться? Поскольку «неправиль-
ности» из одной сферы жизнедеятель-
ности, свободненько перекочуют в 
другую.

Дело в том, что это «что-то или 
кто-то», «делающее неправильно» 
всегда соотносится с «СИСТЕМОЙ».

В предыдущей работе, представ-
ленной в секции «Философские на-
уки» [1], было показано, что научная 
категория «Система» обозначает не 
саму часть объективной реальности, 
а лишь форму ее абстрагирования, 
способ формализации объекта. Она 
отображает определенную специфику, 
логический инструментарий наше-
го сознания при рассмотрении объ-
ектов окружающего мира, имеющих 
сложную конструкцию. И соответ-
ственно, такое свойство (качество) 
как «Системность» – есть результат 
проявления «Мышления», а не свой-
ство всего окружающего мира. Оно 
«возникает» на определенном этапе 
эволюции полевых (энергетических) 
структур. Подобно как явление фото-
синтеза для растущего дерева стано-
вится «явным», только на этапе, когда 
на нем появляются листья, так и «си-
стемность» проявляется только тогда, 
когда «раскрывается» Мышление. Как 
явление фотосинтеза можно формали-

зовать с помощью специфической мо-
дели – химической формулы (набора 
графических символов), так и явление 
системности отображается посред-
ством специфической модели – «си-
стемы» (рис. 1).

Такой подход к формализации 
«системы» и «системности» позволил 
выделить два основных фактора, кото-
рые оказывают существенное влияние 
на методологию системного анализа.

Фактор 1 заключается в том, что 
мы зачастую пытаемся рассматривать 
СОЗНАНИЕ, как нечто, ПРИНАД-
ЛЕЖАЩЕЕ человеку. Тогда как дей-
ствительность обратна – ЧЕЛОВЕК 
является ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ 
СОЗНАНИЯ, одной из форм его са-
мовыражения. Первичной является 
ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ, как одной 
из разновидностей ПРА-энергии. Она 
задает тренд развития ЧЕЛОВЕКА.

Известные науке на сегодня пер-
вичные элементы, «кирпичики» 
образования Вселенной имеют не 
вещественную, а полевую (энерге-
тическую) структуру. Естественный 
эволюционный процесс является по 
своей сути процессом синтеза (об-
разования) аттракторов – объектов 
способных концентрировать в од-
ном месте пространства-времени все 
большие и большие объемы энергии. 

Здесь ведь как с дыркой от бублика. 
Скажем ли мы: внутри нет ничего», 

или будем утверждать: «есть дырка», -
 все это сплошные абстракции, и вкус 

бублика от них не изменится…».
Мураками Х. Охота на овец / Харуки Мураками; 
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Элементарная частица – атом – моле-
кула -…- клетка -…- человек – социум 
-…. Каждый из этих этапов сопрово-
ждается образованием новых родов и 
видов энергии: физической энергии 
– информации – ценности -…. Одним 
из последних «достижений» эволю-
ции является «мысль» - разновид-
ность концентрированной «информа-
ционной энергии», которая способна 
«трансформироваться» в ценностный 
вид энергии - «смысл».

Поэтому процесс развития в це-
лом, целесообразно рассматривать 
не сквозь призму «эволюции веще-
ственных форм», а как качественные 
преобразования и образование новых 
видов энергии. С этих позиций мож-
но выделить три качественных уровня 
преобразований энергии (см. рис. 1 в 
работе [2]): 

1-й уровень: Физико-химический 
(«не живая» энергия).

2-й уровень: Биологический («жи-
вая» энергия).

3-й уровень: Социальный («ноос-
ферная» энергия).

В рамках такой «картины» миро-
здания, то, что мы называем «Созна-
нием» может быть рассмотрено и ис-
следовано как «вид энергии»; «Разум» 
- как свойство объекта, характерное 
для данного вида полевой структуры 
(подобие «массы» для гравитационно-
го поля, «заряда» для электрического 
и т.д.), а «Мышление» - как свойство, 
проявляющее при «движении Разума» 
(подобие «сопротивления» в гравита-
ционном или электрическом полях).

В рамках такого подхода можно 
выделить три «разновидности» (фазы 
развития) Сознания: Индивидуаль-

ное – Групповое – Массовое.
Соответственно фазам развития 

Сознания, формируются три вида си-
стем:

Системы индивидуального созна-
ния (СИС).

Системы группового сознания 
(СГС).

Системы массового сознания 
(СМС).

Соотношение между простран-
ствами состояний или мер и значений 
(ПС) указанных выше систем схема-
тически можно отобразить в виде рис. 
2.

Следствием действия фактора 1, 
является то, что пространства состо-
яний систем «верхнего» уровня не 
всегда являются суммой ПС систем 
(подсистем) в нее входящих.

В результате, даже если, напри-
мер, индивидуумы, входящие в груп-
пу, заявляют о своей приверженности 
«групповым ценностям», это отнюдь 
не означает, что эти ценности имеют 
для индивидуумов одинаковый или 
даже подобный смысл.

Фактор 2. Любую вещь, любое яв-
ление необходимо рассматривать «си-
стемно» не как «целое», а как «полное» 
(наполненное). Система характеризу-
ется не «целостностью», а «полнотой» 
(наполненностью). Всей «полнотой» 
обладает только та система, которая 
имеет протяженность во всем «поле 
Сознания» - идеальная Система. Лю-
бая частная система (СИС, СГС, СМС) 
всегда является «неполной». Степень 
неполноты определяется соотношени-
ем «объема» пространства состояний 
«частной системы» к объему простран-
ства состояний «идеальной системы» и 
является «параметром состояния» част-
ной системы. Это соотношение можно 
рассматривать аналогом параметру со-
стояний вещественных структур – эн-
тропии. Как известно, реально невоз-
можно вычислить значение энтропии 
вещества в том или ином конкретном 
состоянии. Можно лишь «зафиксиро-
вать» ее изменение при переходе «ве-
щественной структуры» из одного со-
стояние в другое. Таким же образом, не 
вычислима «степень полноты» той или 
иной частной системы, возможно лишь 
измерить изменение степени полноты 
при переходе Системы из одного Состо-
яния в другое.

Рис. 1. Модель «Системы»
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Рис. 2. Соотношение между пространствами состояний или мер 
и значений (ПС) систем в различных фазах их развития
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Для того, что бы осуществить та-
кие измерения требуется соответству-
ющая формализация пространств Со-
стояний Систем. 

Поскольку, как видно из рис. 2, 
единичным элементом (строительным 
кирпичиком) любой частной системы 
является Система индивидуального 
сознания (индивидуум). В работе [3] 
была сформирована такая формальная 
модель ПС (рис. 3).

Горизонтальная ось ее отобра-
жает проекцию каждого единичного 
импульса, полученного индивидуу-
мом извне и соответствующую его 
реакцию. «Эффективность» функци-
онирования индивидуума в данной 
проекции ПС определяется его гене-
тическими характеристиками и явля-
ется особенностью его развития под 
воздействием естественно-эволюци-
онных механизмов развития (самоор-
ганизации) [2].

Так, например, если аффектив-
ные качества индивидуума выразить 
характеристикой «темперамент», то 
логическая последовательность вос-
приятия внешнего импульса, его 
трансформация и выдача соответству-
ющей реакции имеет вид: «холерик – 
меланхолик – флегматик - сангвиник». 
Холерик, в силу широты своего энер-
гетического диапазона, обеспечивает 
«вылавливание» внешних импульсов. 
Меланхолик снижает их интенсив-

ность для «удобства» логической об-
работки флегматиком. Ну а сангвиник 
«принимает решение» о соответству-
ющей реакции на принятый импульс.

Вертикальная шкала представляет 
собой проекцию «накопленных» пове-
денческих особенностей индивидуу-
ма (житейский опыт). Ее особенности 
формируются под воздействием соци-
ального механизм развития, который 
функционирует на основе оперирова-
ния «смыслами» («мерами и значени-
ями», «синтагмами»).

Исследование доминантных пове-

денческих особенностей индивидуу-
мов позволяет выделить три базовых, 
стационарных Состояния СИС:

«Игра» - доминируют «механизмы 
восприятия» (см., например [2]) инди-
видуума и его аффективные качества;

«Познание баланса» - преоблада-
ющая активность «механизма транс-
формации» и когнитивных качеств 
индивидуума;

«Управление изменениями» - ко-
нативная доминанта выражаемая «ме-
ханизмом представления».

Рассмотрение преобразований ПС 

Таблица 1.
Переходные взаимосвязи между СИС и СГС

Поведенческая доминанта 
индивидуума (оси координат 

пространства состояний 
индивидуума)

Вид взаимодействия 
индивидуума с окружением

Вид взаимоотношений в 
группе (в рамках теории 

управления гармоничным 
развитием)

Социально-
экономическая

1 2 3 4

Аффективная Игра
Игра

Игроки
…
…

Баланс
(установление (взаимосвязей)

Поставщики

Когнитивная Познание
Познание (формирование 

«нормы»)

Производители
…
…

Стратегия (подготовка базы 
изменений)

Строители

Конативная Изменение

…
…

Управление
Правители

Рис. 3. Пространство состояний СИС
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Систем индивидуального сознания в 
Системы группового и далее – мас-
сового Сознания, частично начато 
в работе [4] и является предметом 
дальнейших исследований автора. Их 
основу составляют взаимосвязи, ото-
браженные в таблице 1.

От того, какие смысловые значе-
ния эти индивиды и группы придают 
окружающим предметам и явлениям, 
насколько эти значения совпадают в 
разных мерностях (СИС, СГС, СМС) 
– зависит «эффективность» развития 
общества и конкретного человека в 
нем. Когда «играющие» начинают за-
ниматься «управлением изменения-
ми» и т.п., - у нас и начинают во главу 
угла вставать вопросы «Кто виноват?» 
и «Что делать?»
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