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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительное развитие социально-экономических систем и техноло-

гий сформировало новую траекторию движения общества, где трансфор-

мационные процессы становятся непрерывными. В результате возникают 

новые требования и умения принимать решения на основе знания общих 

закономерностей процессов развития систем.  

В работе над учебным пособием кроме преподавательского состава 

СумГУ приниали участие ведущие украинские и зарубежные ученые. Зна-

чительное внимание уделялось знакомству с исследованиями и публика-

циями в области информационных технологий, которые формируют пред-

посылки для перехода человечества к эпохе третьей промышленной рево-

люции и формировании первых ростков четвертой промышленной рево-

люции. Кроме того, в пособии представлено много примеров по использо-

ванию альтернативных источников энергии, уделяется внимание вопросам 

охраны окружающей среды, включая вопросы использования различных 

индикаторов сестейнового (устойчивого) развития.  

В разделе «Постигая мудрые мысли», читатели имеют возможность 

высказывать своѐ мнение по поводу высказываний известный мыслителей, 

работников искусства писателей, политических деятелей, которые затраги-

вают ключевые понятия соответствующего раздела.  

Выполняя задания, приведенные в разделе «По страницам Интер-

нета», читатели могут ознакомиться с проблемой, используя ресурсы ин-

формационных сетей. К каждому проблемному вопросу дается краткая ан-

нотация и ссылка на Интернет-страничку, где более полно можно разо-

браться с проблемой и таким образом ответить на предлагаемые вопросы. 

Для лучшего восприятия отдельных теоретических вопросов в посо-

бие также включены практические и тестовые задания, кроссворды и ре-

бусы. 

Учитывая потребности науки и практики, кафедри экономики и биз-

нес-администрирования Сумского государственного университета, в про-

грамму подготовки магистров по экономическим специальностям и биз-

нес-администрированию был включен курс «Экономики развитьия» (ав-

тор – Л. Г. Мельник. – Сумы: Университетская книга, 2013. – 784 с., гриф 

МОН Украины № 1.4/8 –Г-2316.1 от 7.11.2008). 

В учебнике на основе современной синергетической теории рассмат-

риваются фундаментальные основы функционирования, самоорганизации 

и развития экономических систем. Особое внимание уделяется динамике 

экономических процессов, трансформационным переходам, действию 
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обратных связей, взаимообусловленной конвертации материальных, 

информационных и синергетических факторов. Исследуются условия 

устойчивого прогрессивного развития социально-экономических, эколого-

экономических и технических систем систем. 

Углубленному исследованию трансформационных процессов посвя-

щена также подготовленная тем же автором монография «Теория развития 

систем» (издания Саарбрюкен, Германия: Palmarium academic Publising, 

2016. – 528 с. И Сумы: Университетская книга, 2016. – 416 с.). 

В учебном процессе получение любых знаний требует закрепления на 

практике соответсвующих навыков. На это направлено предлагаемое чита-

телю учебное пособие. 

Целью предлагаемого учебного пособия «Экономика развития» явля-

ется закрепление знаний, развитие навыков и мировоз¬зрения, необходи-

мых для управления процессами социально-экономических и технических 

систем. 

Учебное пособие разработано для преподавателей и студентов, а 

также может быть полезно научным работникам, государственным служа-

щим, бизнесменам и всем тем, кто интересуется проблемами современной 

экономической теории и практики. 
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Глава 1 
 

Содержание и особенности систем 

• Понятие системы • Сущностные начала формирования и развития систем 
• Реализация открытости и стационарности системы • Состав и функции 

системы 

 
Ключевые слова: система, развитие, материальная реальность, 

энергия, квазиэнергия, информационная реальность, память, синергетиче-
ский феномен, синергетизм, воспроизводственный феномен, открытость, 
метаболизм, стационарность, гомеостаз. 

 

 

1.1 Основы теории 

Понятие развития неразрывно связано с понятием системы. Если что-

то и способно развиваться, то оно обязательно является системой. Всѐ в 

мире: от мельчайших частиц до мегакосмических образований – является 

системами, в свою очередь, состоящими из систем. 

Система – целое, большее суммы его частей. Один из важнейших 

признаков системы: целое обладает свойствами, отсутствующими у его 

компонентов. Предприятие обладает всеми признаками системы, ибо его 

звенья (цеха, участки) не в состоянии выполнить многие функции, выпол-

няемые предприятием (напр., реализовать полный цикл изготовления про-

дукции, общее управление предприятием и др.). 

Состояние системы – это параметры, характеризующие свойства 

внутренних элементов системы, а также еѐ внутренних и внешних связей. 

Состояние экономической системы может определяться объемом товарно-

денежных потоков, проходящих через систему, балансом еѐ доходов – рас-

ходов. 

Сущность системы может быть лучше понята, если ознакомиться с ее 

важнейшими свойствами. Это позволяет также раскрыть содержание тер-

минов, посредством которых формулируется данное понятие. В качестве 

основных свойств системы можно выделить (Акимова, 2010; Акофф, 1985; 

Лесков, 2005; Маца, 2008): 

 целостность – система воспринимается как единое целое, т. е. сово-

купность отдельных элементов, объединенных между собой взаимными 

связями; 
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 функциональность – элементы объединяются в целостное, систем-

ное единство благодаря выполнению ими единой функции или единых 

функций; 

 когерентность – между элементами внутри системы существует тес-

ная взаимосвязь, причем связи элементов между собой прочнее, чем их 

связи с внешней средой, что обеспечивает системе самосохранение и вы-

живаемость; 

 эмерджентность – системное целое имеет свойства, не присущие 

его подсистемам; 

 композиционность – состояние и свойства системы зависят глав-

ным образом не от свойств ее элементов, а от композиции, т. е. связей 

между ними; в частности, в зависимости от кристаллической решетки уг-

лерод может приобретать два состояния (графита и алмаза), свойства кото-

рых кардинально различаются; 

 альтернативность – так как элементы способны находиться в раз-

ных состояниях, между ними возможны альтернативные (различные) 

связи, что обусловливает альтернативность состояния системы; 

 динамизм – свойства системы, включая относительную устойчи-

вость ее состояния, обусловлены непрерывными обменными процессами 

(метаболизмом) элементов системы между собой и с внешней средой; 

 реактивность – относительная устойчивость обменных процессов 

системы поддерживается способностью ее элементов изменяться в ответ 

на изменение среды и изменение состояния других элементов посредством 

механизмов обратной связи: положительные обратные связи усиливают 

действие происходящих изменений, отрицательные – ослабляют. 

Формирование любой системы происходит на основе триединого ме-

ханизма взаимодействия сущностных начал природы: 1) энергетической 

потенции (формируется материальными компонентами системы; еѐ назна-

чение – выполнение работы); 2) информационной реальности (закрепля-

ется памятью системы и формирует информационный алгоритм функцио-

нирования систем); 3) синергетического феномена (определяется внутри-

системными и внешнесистемными связями). Четвертое начало – воспроиз-

водственный феномен – интегрирует проявление трех упомянутых выше 

начал в каждой из систем. 

Энергетический потенциал реализуется посредством материальной 

реальности, представляющей собой единую вещественно-энергетическую 

субстанцию. Как известно, вещество может переходить в энергию, а энер-

гия – в вещество. 
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Энергия накапливается (концентрируется) и хранится в энергоемких 

субстанциях – энергоносителях. Посредством их транспортировки и пере-

работки она передается, трансформируется и извлекается. 

В экономической системе функции энергоносителя выполняет капи-

тал в форме материальных и информационных активов (в т. ч. средств 

производства, готовой продукции, денег, пр.), посредством которых капи-

тал циркулирует в системе товарно-денежных отношений. Эквивалентом 

квазиэнергии в экономической системе можно считать стоимость. 

Именно она характеризует в количественном отношении тот объем ра-

боты, который способна совершить данная единица капитала по привлече-

нию в экономическую систему «свободной квазиэнергии» (дохода). 

Информация, которой обладает система, формирует еѐ отличительные 

особенности. Информация рождается из закрепленных памятью системы 

энергетических потенциалов между отдельными частями внутри самой 

системы, а также между системой и внешней средой. Основу функциони-

рования экономических систем составляет потенциал, создаваемый двумя 

полюсами: спросом и предложением. 

Информация как носитель характерных (отличительных) признаков 

предметов и явлений природы рождается из их различной потенции к дви-

жению (энергетической потенции). Повторимся, что последняя может 

стать информацией только в том случае, если будет закреплена памятью.  

Память – это способность накапливать, закреплять и воспроизводить 

информацию. Именно память превращает случайные импульсы движения 

в устойчиво повторяемую (воспроизводимую) системой совокупность 

энергетических потенциалов, присущих данной системе и определяющих 

еѐ отличительные свойства и особенности, т. е. информационный алгоритм 

еѐ функционирования. 

Синергия – это природное начало, обусловливающее способность от-

дельных частей природы объединяться в системные целостные образова-

ния посредством их согласованного поведения.  

Синергетизм, или синергизм, и воплощает в себе процессы такой ин-

теграции, являясь своеобразным следствием проявления действием этого 

синергетического начала, в результате которого возникают системы. 

Предпосылки синергетизма. Чтобы явление синергетизма состоя-

лось, необходимо наличие у элементов системы целого ряда важнейших 

свойств: 

1) реактивности, т. е. способности реагировать на изменения внеш-

ней среды;  
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2) когерентности (согласованности) отдельных элементов системы: 

это заключается в синхронности процессов изменений состояния различ-

ных элементов системы, проявляющейся в пространстве в краткосрочные 

периоды времени; 

3) коэволюции, предполагающей совпадение у различных элементов 

системы трансформационных циклов развития, проявляющееся в долго-

срочные периоды времени; 

4) взаимодополняемости, предполагающей связи между элементами 

системы, построенные на способности элементов по-разному изменять 

свойства вещественно-энергетически-информационных потоков; 

5) взаимозависимости, означающей такие взаимосвязи между эле-

ментами системы, при которых изменение состояния одних элементов вы-

зывает изменения в других элементах; 

6) взаимовыгодности, предполагающей, что совместное функциони-

рование элементов улучшает их состояние в большей степени, чем их 

раздельное функционирование. 

Синергетизм является чрезвычайно сложным явлением. Его нельзя 

свести к какому-то одному виду взаимодействия между элементами. Каж-

дый из них играет определенную роль в формировании взаимосвязанного 

и взаимообусловленного инструментария, которым природа обеспечивает 

реализацию синергии. Этот инструментарий представлен различными яв-

лениями природы. Истоки большинства из них не известны. По всей веро-

ятности, они являются такими же фундаментальными и непостижимыми 

таинствами природы, как движение и само явление синергетизма. Рискнем 

предположить, что основными механизмами осуществления явления си-

нергетизма в природе являются интеграция и дифференциация. 

Интеграция (от лат. integratio – соединять) – понятие, означающее 

объединение отдельных частей в целое. 

Дифференциация (от лат. differentia – разность, различие) – разделе-

ние, расчленение целого на различные части, формы и уровни. 

В качестве основных инструментов интеграции и дифференциации 

природа использует притяжение и отталкивание. Этот инструментарий на 

различных этапах эволюции реализуется природой посредством различных 

форм взаимодействия компонентов материи. 

Важнейшие свойства развивающихся систем – их открытость и стаци-

онарность. Они являются ключевыми в обеспечении процессов развития 

систем. Любые преобразования системы требуют от нее затрат энергии. 

Для этого система должна быть открытой, т. е. иметь обмен – метабо-

лизм – с внешней средой с целью накопления и преобразования энергии. 
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Метаболизм, т. е. обмен веществом, энергией и информацией си-

стемы с внешней средой, составляет основу существования систем. Обмен 

также осуществляется между отдельными частями системы.  

Открытость системы означает возможность еѐ обмена (веществом, 

энергией и информацией) с внешней средой. Такой обмен необходим для 

подпитки системы извне свежей свободной энергией и удаления в среду 

отходов жизнедеятельности системы.  

Экономические системы (в частности, предприятия) также осуществ-

ляют метаболизм, пропуская через себя товарно-денежные потоки. Откры-

тость системы и ее метаболизм формируют энергетический базис процес-

сов развития. Стационарность системы означает еѐ способность поддер-

живать относительное постоянство основных параметров своего 

состояния. Это достигается поддержанием гомеостаза – сохраняемой в 

относительно узком интервале параметров устойчивой разницы физико-

химических или социально-экономических потенциалов (в частности, 

давления, температуры, химических характеристик, наличия-избытка 

товаров, пр.) между системой и внешней средой, а также между 

отдельными частями самой системы. 

Гомеостаз предприятия определяется объѐмом товарно-денежных 

потоков, который оно пропускает через себя в единицу времени. 

При соблюдении параметров гомеостаза система функционирует в 

наиболее эффективном для неѐ режиме. Он обеспечивает получение мак-

симума результатов (производства системой свободной энергии) на еди-

ницу производимых ею затрат энергии (или минимум издержек на единицу 

получаемого результата). 

Все системы имеют материально-информационную природу. Назна-

чение материальной основы (т. е. совокупности материальных элементов 

системы) – силовое. Она обеспечивает выполнение работы по осуществле-

нию метаболизма. Назначение информационной основы – управление ука-

занными процессами и упорядочение содержания системы в пространстве 

и времени. 

Процесс развития системы неразрывно связан с ее изменением. В ходе 

изменения системы происходит смена ее состояний. Иными словами, 

изменяются те параметры, которые определяют состояние системы. 
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1.2. Постигая мудрые мысли 

Рассматривая цитаты из книг известных людей с точки зрения си-

стемного анализа, в пределах прочитанного раздела учебного пособия, 

прокомментируйте нижеприведѐнные выражения.  

 

Для успешного планирования нужна единая, общая для всех 
система ценностей — именно поэтому ограничения в материаль-
ной сфере так непосредственно связаны с потерей духовной 
свободы.  

Фридрих фон Хайек 

Человечество в целом — слишком стационарная система, ее 
ничем не проймешь. 

Аркадий и Борис Стругацкие, «Пикник на обочине» 

Система очень проста: никогда ничего прямо не дозволять и 
никогда ничего прямо не запрещать. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Свободное развитие каждого является условием свободного 
развития всех. 

Карл Маркс 

 

 

1.3. По страницам Интернета  

Рассматривая жилое помещение как энергосистему, в которой должны 

минимизироваться тепловое затраты, архитекторам из бюро Martens Van 

Caimere Architecten (Бельгия) удалось с помощью хемпкрита (дословно 

«конопляный кирпич») превратить старый дом в деревушке Геррардсбер-

ген в энергоэффективное здание. Ознакомьтесь с данной информацией бо-

лее подробно на сайте http://econet.ua/articles/80310-konoplya-na-sluzhbe-

energoeffektivnosti. Ответьте на следующие вопросы: Каким образом коноп-

ляный кирпич улучшит энергоэкологические характеристики жилого по-

мещения как отдельной системы?, По вашему мнению, обеспечивает ли 

конопляный кирпич теплоизоляцию, звукоизоляцию?, Как вы думаете, су-

ществуют ли возможности (препятствия) в использовании конопляного 

кирпича в Украине?, Можете привести другие примеры, когда предмет ис-
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следования или объект управления рассматривается как система?; исполь-

зуйте для этого материалы Интернета. 

 

 

1.4. Вопросы по теме 

1. Дайте определение системы. Приведите примеры систем. 

2. Приведите античное определение системы. Поясните на примерах 

его глубинное содержание. 

3. Назовите основные свойства системы. 

4. Назовите существенные признаки системы. 

5. Какие признаки системы можно обнаружить в деятельности пред-

приятия? 

6. Почему экономисты определили систему как: 2 + 2 > 4? Если вы 

согласны с этим, приведите примеры данного тезиса. Могут ли быть си-

туации, когда деятельность экономической системы соответствует фор-

муле: 2 + 2 < 4? Если да, то в каких случаях это происходит? 

7. Что такое состояние системы? Чем определяется состояние эконо-

мической системы? 

8. Что можно считать энергоносителем? Что выполняет роль носи-

теля энергии (квазиэнергии) в экономической системе? 

9. Охарактеризуйте содержание информации. 

10. Дайте определение памяти и раскройте еѐ роль в функционирова-

нии и развитии системы. 

11. Что такое синергия и синергетизм (синергизм)? Приведите при-

меры их проявления. 

12. При каких предпосылках может состояться явление синергетизма? 

13. Назовите и приведите примеры механизмов, посредством которых 

реализуется явление синергетизма. 

14. Как, воздействуя на каждое из природных начал, можно нарушить 

единый механизм функционирования системы?  

15. Роль стационарности и гомеостаза в поддержании наиболее эф-

фективного режима функционирования системы. 

16. Охарактеризуйте стационарность и гомеостаз в экономических 

системах. 

17. Охарактеризуйте содержание и назначение материальной основы 

системы. Что составляет материальную основу экономической системы? 

18. Что такое информационный метаболизм? 
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19. Охарактеризуйте содержание и основные функции ключевых бло-

ков любой системы. Приведите примеры их работы в условиях экономиче-

ской системы. 

 

 

1.5. Тестовые задания 

1. Элементом системы можно считать еѐ структурный компонент, 

который: 

а) можно разделять далее, меняя его свойства; 

б) нельзя разделять далее, не меняя его свойств; 

в) нельзя разделять далее, меняя его свойства; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) нет правильного ответа. 

2. Взаимосвязи в системе формируются на основе следующих прин-

ципов: 

а) взаимодополнения, взаимоподчинения; 

б) конкуренции, композиции; 

в) равноправного взаимодействия, взаимовыгоды; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

3. Границы системы – это: 

а) область пространства, в котором может находиться система; 

б) свойство системы существовать при определѐнных условиях; 

в) максимальное количество элементов в системе; 

г) пределы действия взаимосвязей между еѐ элементами; 

д) варианты б) и г) правильные. 

4. В качестве основного свойства системы можно выделить: 

а) релевантность; 

б) эмерджентность;  

в) динамизм; 

г) неопределенность; 

д) правильные варианты б) и в). 

5. Современные экономисты определили синергетический эффект 

деятельности системы как: 

а) 2 + 2 = 0;  

б) 2 + 2 = 4;  

в) 2 – 2 = 1;  
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г) 2 + 2 = 5;  

д) 2 – 1 = 3. 

6. Фундаментальные силы природы, обусловливающие формирова-

ние, функционирование и развитие природных и общественных 

систем, – это: 

а) когерентность системы; 

б) взаимодействие элементов закрытой системы;  

в) первооснова бытия;  

г) общие правила существования систем; 

д) сущностные начала природы. 

7. Триединый механизм действия сущностных начал состоит из: 

а) состояния системы, информационной реальности, синергетического 

феномена; 

б) энергетического потенциала, функциональной реальности, синерге-

тического феномена; 

в) энергетического потенциала, информационной реальности; синер-

гетического феномена; 

г) состояния системы, функциональной реальности, феномена регене-

рации; 

д) нет правильного ответа. 

8. Воспроизводственный феномен: 

а) позволяет конкретизировать систему более подробными деталями; 

б) интегрирует проявление трѐх сущностных начал в единое целое; 

в) обеспечивает воспроизводство во времени в каждой природной 

сущности ее отличительных признаков; 

г) обусловливает формирование информационных характеристик си-

стемы; 

д) варианты б) и в) правильные. 

9. Материя включает: 

а) вещество и электромагнитные поля; 

б) вещество и физические поля; 

в) субстанции и физические поля; 

г) субстанции и электромагнитные поля; 

д) нет правильных ответов. 

10. Причиной, вызывающей движение какого-либо тела, является: 

а) сила притяжения;  

б) энергетическое воздействие; 

в) воздействие внутренней силы; 
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г) электромагнитные поля; 

д) изменение химического состава вещества. 

11. В процессе своего кругооборота капитал функционирует в таких 

формах:  

а) денежной, производственной и товарной; 

б) основной и переменной; 

в) денежной, информационной и товарной; 

г) денежной, основной и переменной; 

д) денежной и товарной. 

12. Было бы невозможно возникновение не только жизни высших 

животных, но и таких сущностей, как частицы, атомы, молекулы без: 

а) информации; 

б) памяти; 

в) потенциала;  

г) гомеостаза;  

д) метаболизма; 

е) все ответы верны. 

13. К свойствам подсистем, необходимым для реализации синерге-

тизма, не относятся: 

а) реактивности коэволюции; 

б) когерентности взаимодополняемости; 

в) гомеостаз и метаболизм; 

г) взаимозависимости, взаимовыгодности; 

д) варианты и правильные. 

14. Важнейшими свойствами развивающихся систем есть их: 

а) открытость и стационарность; 

б) открытость и цикличность; 

в) структурированность и стационарность; 

г) закономерность и цикличность; 

д) нет правильного ответа. 

15. Благодаря метаболизму: 

а) внутри системы происходит преобразование вещества; 

б) система сбрасывает отходы своей деятельности; 

в) система извлекает энергию или энергонасыщенные вещества из 

внешней среды; 

г) варианты а) и б) правильные; 
д) варианты а), б) и в) правильные. 
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16. Стационарность – это: 

а) способность системы взаимодействовать с внешней средой; 

б) динамическое равновесие; 

в) способность системы поддерживать гомеостаз; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

17. Информационная основа: 

а) обеспечивает энтропию; 

б) это нематериальная реальность; 

в) обеспечивает обмен информацией с внешней средой; 

г) обеспечивает упорядоченность системы; 

д) варианты б) и г) правильные. 

18. Информационная основа: 

а) формирует память системы и еѐ подсистем; 

б) проводит сбор, обработку и анализ исходной информации; 

в) осуществляет продуцирование новой информации; 

г) варианты а), б) и в) правильные; 

д) варианты а) и б) правильные. 

19. В каждой подсистеме можно выделить три ключевых функцио-

нальных блока: 

а) динамичный, сдерживающий, корректировочный; 

б) рабочий, репродуктивный, управляющий; 

в) рабочий, репродуктивный, корректировочный; 

г) рабочий, продуктивный, корректировочный; 

д) стационарный, репродуктивный, корректировочный. 

20. Рабочий блок: 

а) предназначен для управления состоянием системы; 

б) отвечает за репродуктивные функции; 

в) определяет основное содержание деятельности системы; 

г) выполняет оперативные диспетчерские функции; 

д) варианты а) и г) правильные. 

 

 

1.6. Практические задания 

1.6.1. Задание  

Проанализируйте основные факторы внешней среды, влияющие на 

системы: семья, общество, национальная экономика, глобальная эконо-
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мика. Какие энергетические потоки внешней среды играют ключевую роль 

в метаболизме вышеприведенных систем?  

 

1.6.2. Задание  

На примере предприятия как системы раскройте для вас смысл таких 

слов «Система надѐжна настолько, насколько надѐжен самый слабый еѐ 

элемент». 

 

1.6.3. Задание  

Сделайте выводы о состояние экономической системы. Способна ли 

данная система поддерживать относительное постоянство основных пара-

метров своего состояния? Поддерживается ли гомеостаз предприятия?  
 

Таблица 1.6.1 – Анализ ликвидности баланса 

Актив На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Пассив На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Платежный излишек или 

недостаток 

На начало 

года 

На конец 

года 

А1 7 10 П1 31 38 –24 –28 

А2 22 33 П2 6 8 16 25 

А3 50 62 П3 3 7 47 55 

А4 111 125 П4 150 177 –39 –24 

Баланс 190 230 Баланс 190 230   

 

1.6.4. Задание 

Известно, что элемент и система – относительные понятия. Один и тот 

же объект может рассматриваться как система и как ее элемент. Система 

электроснабжения может рассматриваться в качестве системы и в качестве 

элемента системы.  

Обоснуйте, чем является система электроснабжения в структуре 

национальной электроэнергетической системы? Чем являются ветряные и 

солнечные электростанции по отношению к системе электроснабжения? 

Какими параметрами гомеостаза и метаболизма можно описать систему 

электроснабжения? Что для данной системы можно считать свободной 

энергией, а также квазиэнергией, т.е. аналогом свободной энергии для эко-

номической системы? Какие нужны показатели для оценки свободной ква-

зиэнергии? 
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1.7. Кроссворд 

 

Следствие проявления действий синергетического начала, в резуль-

тате которого возникают системы. 

1. Любая совокупность элементов, объединѐнных между собой в единое 

целое процессами взаимодействия для достижения общей цели. 

2. Свойство системы с относительной устойчивостью еѐ состояния, обу-

словленное непрерывными обменными процессами элементов системы между 

собой и с внешней средой.  

3. Системное целое, имеющее свойства, не присущие его подсистемам.  

4. Устойчивое состояние равновесия открытой системы в еѐ взаимодей-

ствии со средой. 

5. Способность системы поддерживать гомеостаз. 

6. Природное начало, обусловливающее способность отдельных частей 

природы объединяться в системные целостные образования посредством их со-

гласованного поведения. 

7. Свободная энергия.  

8. Свойство системы, в которой между еѐ элементами существует тесная 

взаимосвязь, причѐм связи элементов между собой прочнее, чем их связи с 

внешней средой, что обеспечивает системе самосохранение и выживаемость.  

9. Обмен веществом, энергией и информацией системы с внешней средой.  

10. Необратимое, направленное, закономерное изменение состояния си-

стемы.  

11. Способность накапливать, закреплять и воспроизводить информацию. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
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Глава 2 
 

Понятие о развитии и самоупорядочении систем 

 
• Понятие о развитии и самоупорядочении систем • Содержание развития 
• Понятие порядка и хаоса • Диалектика процессов самовоспроизводства и 

самодеструкции систем • Общенаучные основы процессов самоупорядочения 
систем 

 

Ключевые слова: развитие, необратимость, направленность, 
закономерность, упорядоченность, неупорядоченность, самовоспроизвод-
ство, саморазрушение. 

 

 

2.1. Основы теории 

Развитие – необратимое, направленное, закономерное изменение сос-

тояния системы. Необратимость предохраняет систему от циклического 

повторения еѐ состояний без качественных изменений. Система, в которой 

произошли необратимые процессы, не может вернуться в исходное состо-

яние без того, чтобы в окружающей среде не осталось каких-либо измене-

ний. Необратимость ограждает систему от произвольного «скатывания» в 

предыдущее состояние, направленность же предполагает, что изменения 

идут в определѐнном направлении – векторе. 

Необратимость в сочетании с направленностью могут в значительной 

степени ускорить развитие системы. При этом необратимость информаци-

онно – посредством обратных связей – закрепляет происходящие измене-

ния, ликвидируя возможности системы вернуться в прежнее состояние. 

Направленность обеспечивает возможность накапливать изменения 

для перехода к новому качеству. Для прогрессивного развития системы 

чрезвычайно важно, чтобы вектор изменения состояния системы совпадал 

с направлением, которое наилучшим образом позволяет выполнять еѐ ос-

новную функцию. Если речь идѐт о живой системе, то это направление 

должно соответствовать продвижению к главной цели существования.  

Главная цель большинства экономических субъектов связывается в 

воображении людей с получением прибыли. Но финансовый результат 

деятельности предприятий является следствием достижения многих дру-

гих целей. Умелые руководители могут их искусно ставить и координиро-
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вать в пространстве и времени, часто вопреки краткосрочным финансовым 

выгодам. Они будут приноситься в жертву ради стабильных долгосрочных 

экономических результатов деятельности.  

Закономерность обеспечивает возможность будущего зависеть от 

прошлого (без неѐ изменения системы превращаются в бессвязный, бес-

причинный и бесконечный набор случайностей). Закономерность гаранти-

рует, что изменения будут соответствовать причинно-следственным свя-

зям. Это значит, что при одних и тех же условиях изменения системы бу-

дут происходить строго определенным образом, то есть каждый раз одина-

ково. 

На предприятии только продажа произведенной им продукции по вы-

годной цене делает его экономический успех необратимым. Без этого лю-

бые затраченные на производство средства могут пойти насмарку. Только, 

если предприятие будет концентрировать свои усилия на совершенствова-

ние определѐнной ограниченной номенклатуры изделий (а не «перепрыги-

вать» ежемесячно с производства одного изделия на другое), его действия 

приобретут направленный характер. Успех предприятия будет закономер-

ным (а значит, устойчивым), если оно будет опираться на постоянное со-

вершенствование выпускаемой продукции, а не рассчитывать на случай-

ную удачную конъюнктуру рынка (например, скачок спроса на выпускае-

мые товары).  

Система развивается, если повышается еѐ упорядоченность. Можно 

выделить три условия повышения упорядоченности системы: 1) усиление 

энергетического (квазиэнергетического) потенциала; 2) совершенствова-

ние информационного алгоритма функционирования системы; 3) улучше-

ние реализации связей между отдельными частями внутри и вне системы. 

Экономическая система развивается, если: 1) увеличивается еѐ капи-

тал; 2) совершенствуются информационные параметры еѐ работы: выпус-

каемая продукция, используемая технология, организационные методы, 

квалификация исполнителей, способы реализации продукции; 

3) улучшается взаимодействие между подсистемами внутри и вне пред-

приятия. 

Одним из важнейших моментов синергетики является феномен само-

упорядочения системы, переход от хаоса к порядку.  

Порядок, по всей вероятности, может быть определен как наличие 

условий для устойчивых (т. е. продолжающихся относительно продолжи-

тельный период времени) направленных изменений.  

Для возникновения в определѐнном месте пространства порядка необ-

ходимы три условия: 
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1)  наличие энергетического (квазиэнергетического) потенциала, спо-

собного вызвать к жизни какие-либо изменения (движение); 

2) наличие информационного алгоритма реализации энергетического 

потенциала, чтобы придать возникшим изменениям устойчивый направ-

ленный характер; 

3) отдельные части пространства должны быть объединены эффек-

том синергетизма в единую целостную систему. 

Хаос (беспорядок) – состояние, противоположное порядку, т. е. отсут-

ствие условий для устойчивых направленных изменений.  

Это может происходить в трех случаях:  

1) отсутствие энергетических потенциалов движения (подобная си-

туация в экономике происходит, если у экономических субъектов на руках 

одинаковое количество товаров и денег, а значит, нет потребности в об-

мене; при отсутствии потенциалов отсутствует и движение); 

2) отсутствие информационного алгоритма реализации энергетиче-

ских потенциалов (т. е. возникает, если существуют импульсы изменений, 

но отсутствуют информационные предпосылки их упорядоченности 

(устойчивости и направленности); 

3) блокирование синергетических связей (в свою очередь, это может 

происходить в одном из трех случаев: а) если подсистемы не имеют доста-

точной степени свободы адекватно реагировать на происходящие измене-

ния; б) если отсутствуют воспринимаемые подсистемами «правила игры», 

«язык общения» и коммуникации; в) если подсистемам в силу каких-либо 

обстоятельств невыгодно кооперативное поведение). 

Саморазрушение и самовоспроизводство систем – это процессы, не-

отделимые друг от друга. Причем процессы разрушения происходят само-

произвольно, а для своего воспроизводства система должна совершать ра-

боту. Так, на предприятии оборудование и инструменты изнашиваются, 

нагреваемые элементы остывают, знания и навыки забываются или устаре-

вают, связи между подсистемами или соисполнителями нарушаются. Для 

преодоления этих деструктивных процессов предприятие постоянно 

должно осуществлять работу. 

Эти два процесса саморазрушения и самовоспроизводства, соб-

ственно, и образуют процесс развития природных и общественных систем. 

Когда созидательные процессы обгоняют разрушительные, происходит то, 

что называют таким емким словом «прогресс». В противном случае мы 

имеем дело с регрессом, или деградацией. 
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2.2. Постигая мудрые мысли  

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия, расширяя сущностное содержание понятий «закономерность» и «са-

моразрушение».  

 

Эти события могут показаться цепью случайностей, но за 
ними проступает закономерность.  

Теодор Драйзер «Сестра Керри» (Цитаты из книг) 

Случайность – это подсознательная закономерность.  
Валерий Синельников «Возлюби болезнь свою» (Цитаты из книг) 

Один случайный поступок тянет за собой другой, другой – сле-
дующий, а в конце возникает закономерность. – Теория Хаоса. 

Хаос (Chaos) (Цитаты из фильмов) 

Самосовершенствование – удел слабых, а саморазрушение – 
единственное, ради чего стоит жить. 

Чак Паланик «Бойцовский клуб» 

 

 

2.3. По страницам Интернета  

Процессы развития составляют неотъемлемую составляющую суще-

ствования материи во Вселенной и на нашей планете. Причѐм в масштабах 

планеты наблюдаем ускорение темпов этого развития. Повсеместное ис-

пользование возобновляемых ресурсов создаѐт новые предпосылки к раз-

витию альтернативных источников энергии. Так, правительство Марокко 

собирается простроить крупнейшую в Африке солнечную электростанцию 

к 2017 году. Построенная ранее солнечная электростанция Noor 1 (мощно-

стью 160 мегаватт) и новая совместно будут генерировать 500 мегаватт 

возобновляемой энергии. Этой энергии хватит для обеспечения миллиона 

домов, т. е. почти половины страны. http://econet.ua/articles/80184-marokko-

stroit-krupneyshuyu-v-afrike-solnechnuyu-elektrostantsiyu. Обсудите инфор-

мацию, представленную на сайте, назовите положительные стороны от 

проводимых мероприятий. Как это сможет отразиться на состоянии окру-

жающей среды? Аргументируйте свои ответы. Приведите примеры ис-
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пользования развития «зеленой» экономики и «зеленой » энергетики в 

Украине, в других странах. 

 

 

2.4. Вопросы по теме 

1. Назовите формальные необходимые признаки развития. 

2. Что такое необратимость? Еѐ роль в процессах развития? 

3. Что такое направленность? Еѐ роль в процессах развития? 

4. Что такое закономерность? Еѐ роль в процессах развития? 

5. Что такое порядок? Охарактеризуйте три ключевых условия воз-

никновения порядка. 

6. Что такое упорядоченность системы? 

7. Охарактеризуйте материальную упорядоченность системы. Дайте 

определение и проиллюстрируйте примерами, что такое потенциал? 

8. Охарактеризуйте синергетическую упорядоченность системы. 

9. В каких трех ключевых направлениях могут происходить про-

цессы разрушения и воспроизводства системы? Проиллюстрируйте это 

конкретными примерами. 

10. Охарактеризуйте физический смысл понятия энтропии. На кон-

кретных примерах продемонстрируйте, почему энтропия является симво-

лом и мерой неупорядоченности системы. 

11. Почему у менеджеров популярна фраза: «все плохое происходит 

само собой – все хорошее надо организовывать»? В чем еѐ смысл? Приве-

дите примеры. 

12. Нобелевский лауреат Э. Шредингер сказал, что живые организмы 

питаются отрицательной энтропией. В чем смысл этой фразы? Почему 

производство отрицательной энтропии может считаться целью самоорга-

низации любой системы? Приведите примеры. 

13. На конкретных примерах охарактеризуйте взаимосвязь процессов 

самовоспроизводства и саморазрушения систем. Как природа противо-

стоит второму началу термодинамики? 

14. Охарактеризуйте взаимосвязь процессов самовоспроизводства и 

саморазрушения экономических систем. Проиллюстрируйте это на кон-

кретных примерах. 

15. Охарактеризуйте явление синергизма. Проиллюстрируйте его на 

конкретных примерах, в том числе поведение экономических систем. 
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2.5. Тестовые задания 

1. Необратимое, направленное, закономерное изменение материаль-

ных объектов – это: 

а) события; 

б) история; 

в) деградация; 

г) развитие. 

2. То, что изменения будут соответствовать причинно-следственным 

связям, гарантирует: 

а) необратимость; 

б) закономерность; 

в) логичность;  

г) направленность;  

д) целостность. 

3. К достаточным признакам развития не относится: 

а) упорядоченность; 

б) динамизм; 

в) самоорганизация; 

г) случайность; 

д) неопределѐнность. 

4. Развитие предполагает изменения системы вследствие еѐ внутрен-

ней деятельности – это:  

а) упорядоченность; 

б) динамизм; 

в) самоорганизация; 

г) случайность; 

д) неопределенность. 

5. Направление развития, предполагающее последовательное ухуд-

шение состояния системы: 

а) прогрессивное;  

б) позитивное; 

в) регрессивное; 

г) последовательное; 

д) стабильное. 

6. Для возникновения в определѐнном месте пространства порядка 

необходимо наличие: 

а) системы, функционирующей в наиболее эффективном режиме; 

б) энергетического потенциала и информационной организованности; 

в) отдельных частей пространства, объединѐнных эффектом синерге-

тизма в единую целостную систему; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

7. Упорядоченность во времени предполагает: 

а) характер связей внутри самой системы и между данной системой и 

другими системами; 
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б) последовательность и продолжительность отдельных процессов, 

определяющих динамику воспроизводства сущности; 

в) расположение в пространстве отдельных частей системы и совокуп-

ность устойчивых связей между ними; 

г) разность потенциалов между объектами; 

д) нет правильного ответа. 

8. Меру внутренней неупорядоченности системы называют: 

а) синергией; 

б) энтропией; 

в) потенциалом; 

г) развитием; 

д) закономерностью. 

9. Чем больше энтропия, тем: 

а) больше система рассеивает энергии;  

б) меньше остаѐтся у системы энергии; 

в) меньше вероятность получать энергию из вне;  

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты а) и в) правильные. 

10. Тенденция постоянного самопроизвольного разрушения закрепле-

на в афоризме: «Все плохое происходит само собой: 

а) от этого никуда не деться; 

б) потому что в мире преобладает хаос; 

в) это природная закономерность; 

г) все хорошее надо организовывать; 

д) а хорошему не суждено. 

11. Когда созидательные процессы обгоняют разрушительные, 

происходит: 

а) деструкция; 

б) прогресс; 

в) ковариация; 

г) порядок; 

д) регресс. 

12. Выигрывают системы, способные лучше: 

а) генерировать информацию; 

б) накапливать информацию; 

в) закреплять информацию; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

13. В открытых стационарных системах природы свободная энергия 

стремится к: 
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а) закономерности; 

б) чрезмерному самовозрастанию; 

в) равновесию; 

г) максимальному проявлению; 

д) варианты б) и в) правильные. 

14. Абсолютный хаос или вечный покой разрушить нельзя – его 

можно только: 

а) прервать процессом созидания; 

б) остановить, приложив усилие; 

в) сделать менее пагубным для общества; 

г) игнорировать, продолжая двигаться к цели; 

д) нет правильного ответа. 

15. Диссипация энергии – это: 

а) процесс деструкции системы; 

б) безвозвратное необратимое рассеивание; 

в) проявляется в форме снижения уровня энтропии; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

16. Синергетика изучает: 

а) закон «одно следствие – из одной причины»; 

б) солнечную систему; 

в) влияние экономики на экологию; 

г) политику государства в области налогообложения; 

д) сложные неравновесные системы различной природы. 

17. Термин «синергетика» в 70-х годах ХХ в. предложил:  

а) немецкий физик Г. Хакен; 

б) советские ученые Б. Белоусов и А. Жаботинский; 

в) лауреат Нобелевской премии И. Р. Пригожин; 

г) академик В. И. Вернадский; 

д) академик И. Е. Тамм. 

18. Не относится к примерам явлений самоорганизации неживой при-

роды: 

а) возникновение тороидальных вихрей; 

б) образование шестиугольных ячеек Бернара; 

в) периодические миграции гусей на юг; 

г) феномен саморегуляции метеопроцессов; 

д) явление саморегуляции микронных «флюидов». 
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19. Стационарность основана на способности системы поддерживать: 

а) принципы устойчивого развития; 

б) взаимосвязи с другими системами; 

в) метаболизм; 

г) гомеостаз; 

д) варианты б) и в) правильные. 

20. К экономическим системам не относится: 

а) предприятие; 

б) семья; 

в) национальная экономика; 

г) муравейник; 

д) глобальная(мировая) экономика. 

 

 

2.6. Практические задания 

2.6.1. Задание  

В отрасли действуют пять субъектов хозяйственной деятельности, 

каждый из которых имеет достаточно высокую долю в одном рыночном 

сегменте, что обеспечивает им значительную степень контроля над рын-

ком. Известно, что они не реализовывают одинаковые рыночные страте-

гии, т. е. отсутствует вероятность «сговора» отдельных субъектов с целью 

монополизации рынка и коммуникативные связи между ними невоз-

можны. К какому феномену относится данная ситуация – порядку или ха-

осу? Какие факторы привели к возникновению подобной ситуации в от-

расли? 

 

2.6.2. Задание  

Примером максимальной энтропии может быть изображение в теле-

визоре, когда он не настроен ни на один канал (т. е. явление белого шума): 

изображение состоит из хаотичного набора точек различного цвета. При-

ведите подобные примеры максимальной энтропии для предприятия. 

 

2.6.3. Задание  

Какие из ниже указанных процессов можно отнести к развитию: 

а) качание маятника; 

б) старение человека; 

в) износ станка; 



Глава 2 Понятие о развитии и самоупорядочении систем 

 
 

 

37 

г) сборка машины на конвейере; 

д) течение болезни; 

ж) круговорот воды в природе; 

з) самоубийство; 

и) вымирание вида; 

к) тренировка спортсмена; 

л) броуновское движение; 

м) взаимопревращение; 

н) движение Земли по орбите. 

Какие из выше перечисленных явлений, относятся к прогрессу? 

 

2.6.4. Задание  

Укажите соотношение между понятиями «развитие», «прогресс», «ре-

гресс». Может ли развитие быть регрессивным? Всякое ли развитие – это 

прогрессивный процесс? 

 

2.6.5. Задание  

По данным таблицы рассчитать показатели 3,5,8,10,11; определить ко-

эффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами и 

нормальными источниками финансирования на начало и конец года. Сде-

лать выводы. Соблюдены ли условия развития и самоупорядоченности 

системы?  

 

Таблица 2.6.1 – Исходные данные 

Показатель На начало года На конец года 

1. Собственный капитал 150 177 

2. Внеоборотные активы 120 135 

3. Собственные оборотные средства х х 

4. Долгосрочные кредиты и займы 3 7 

5. Рабочий капитал х х 

6. Краткосрочные кредиты и займы 6 8 

7. Кредиторская задолженность 16 19 

8. Общая сумма нормальных источников 

финансирования 

х х 

9. Общая величина запасов 41 52 

10. Превышение (+), дефицит (-) 

собственных оборотных средств 

х х 

11. Превышение (+), дефицит (-) 

нормальных источников финансирования 

х х 

 



Глава 2 Понятие о развитии и самоупорядочении систем 

 
 

 

38 

2.6.6. Задание 

Командир воинской части сделал выговор капитану за беспорядок и 

хаос в его кабинете. Капитан, внимательно выслушав все аргументы ко-

мандира, спокойно ответил ему: «То, что для Вас кажется беспорядком и 

хаосом – для меня является порядком, что позволяет мне быстрее решать 

поставленные задачи». 

Дайте свои версии, что могли понимать под порядком и хаосом ко-

мандир воинской части и капитан? Каким образом порядок в интерпрета-

ции капитана позволяет ему быстрее решать задачи? Каким образом, по 

вашему мнению, то, что командиру кажется хаосом, а капитану – порядком 

позволяет последнему быстрее решать поставленные задачи? Дайте ваше 

собственное определение порядка, приведите пример. 

 

 

2.7. Кроссворд 

 

Процесс упорядочения элементов одного уровня в системе за счѐт 

внутренних факторов без внешнего специфического воздействия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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1. Направленное развитие, предполагающее последовательное улучшение 

состояния системы.  

2. Намеренное разрушение, уничтожение самого себя.  

3. Свойство системы соответствовать определѐнным законам.  

4. Мера неупорядоченности системы.  

5. Процесс, неотделимый от процесса саморазрушения.  

6. Свойство процессов самопроизвольно происходить в отделѐнном 

направлении без возможности естественного возврата в исходное состояние. 

7. Направленное развитие, предполагающее последовательное ухудшение 

состояния системы. 

8. Любая совокупность элементов, объединѐнных между собой в единое 

целое процессами взаимодействия для достижения общей цели. 

9. Способность системы изменяться в одних направлениях в большей сте-

пени, чем в других.  

10.  Направленное развитие, предполагающее относительно устойчивое ди-

намическое состояние системы. 

11.  Необратимое, направленное, закономерное изменение состояния 

системы.  

12.  Состояние, противоположное порядку.  

13.  Наличие у определѐнного объекта физико-химических свойств, созда-

ющих возможность выполнить работу.  

14.  Область научных исследований, целью которых является выявление 

общих закономерностей в процессах образования, устойчивости и разрушения 

упорядоченных в пространстве и времени структур в сложных неравновесных 

системах различной природы.  

15.  Наличие условий для устойчивых направленных изменений.  
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Глава 3 
 

Энергетические основы развития 

 
• Энергетические основы развития • Энергия и свободная энергия • Свободная 
энергия • Энергетический (квазиэнергетический) баланс системы • Реализация 

квазиэнергетического баланса на примере социально-экономических систем 

 
Ключевые слова: энергия, работа, сила, вектор силы, качество энер-

гии, эффективность, свободная энергия, диссипация (рассеивание) энергии, 
энергетический (квазиэнергетический) баланс. 

 

 

3.1. Основы теории  

Энергия является ключевым фактором любых изменений в системе. 

Они происходят по двум основным причинам: либо система затрачивает 

энергию, проделывая работу, либо часть энергии системы теряется при 

производстве в ней энтропии. В первом случае система с пользой расхо-

дует энергию, повышая уровень своей упорядоченности. Во втором случае 

происходит бесполезное для системы необратимое рассеивание (диссипа-

ция) энергии во внешнюю среду и снижается уровень упорядоченности 

системы.  

Работа, производимая системой, тем значительнее, чем больше коли-

чество прикладываемой энергии и совершенней информационный алго-

ритм (вектор) еѐ реализации. 

Выполнение работы, связанное с повышением упорядоченности 

системы, обусловлено осуществлением двух видов деятельности: 

  увеличением энергетического потенциала системы; 

  совершенствованием информационной упорядоченности системы; 

  формированием и реализацией синергетических связей. 

Виды энергии различаются своей способностью выполнять работу: 

чем она выше, тем качественней считается энергия. Сказанное позволяет 

сделать следующей вывод. Для социально-экономической системы каче-

ство энергии (квазиэнергии) определяется двумя главными факторами:  

1) особенностью самого вида энергии; 

2) приспособленностью людей к использованию данного вида 

энергии. 
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Особенность определенного вида энергии, в свою очередь, определя-

ется двумя группами факторов: 

 возможностью данного вида энергии быть использованной для вы-

полнения работы (напр., солнечную энергию невозможно использовать в 

ночное время, а ветровую – когда нет ветра); то же можно сказать и про 

разные виды капитала; 

 энтропийными характеристиками вида энергии, в частности, спо-

собностью быть рассеянной безвозвратно в пространстве (напр., тепловая 

энергия рассеивается быстрее, чем электрическая). 

Приспособленность людей к использованию данного вида энергии 

определяется возможностью общества информационно организовывать 

воспроизводство энергии, а именно обеспечивать процессы: добычи; 

аккумулирования; хранения; использования. 

Интегральный показатель качества данного вида энергии – эффек-

тивность использования энергии при выполнении единицы работы. Один 

из показателей, характеризующий способность энергии к выполнению ра-

боты и отражающий потенциальную эффективность еѐ использования, по-

лучил название «свободной энергии». 

Свободная энергия – это энергетический потенциал системы, характе-

ризующий ее способность выполнять работу. В общем виде свободная 

энергия может быть представлена разницей внутренней и необратимо 

теряемой энергий системы. 

Совершаемая системой в каком-либо процессе работа определяется 

расходом свободной энергии, поступающей от энергосодержащих веществ. 

Так, в экономических системах квазиэквивалентом свободной энергии яв-

ляется свободный капитал, который может быть мобилизован для совер-

шения экономической системой работы (в частности, производства и реа-

лизации определенных видов продукции). 

Закон сохранения энергии является одним из основополагающих за-

конов природы, в рамках которого существует любая система. Система не 

может тратить энергии больше, чем она извлекает еѐ из внешней среды. 

Часть получаемой системой энергии необратимо рассеивается в среду. 

Оставшаяся часть используется системой по следующим направлениям:  

 осуществление функции метаболизма (перемещение потоков 

вещества, энергии и информации), конечной целью чего является извлече-

ние из внешней среды свободной энергии (условно-метаболическая со-

ставляющая); 
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 поддержание уровня гомеостаза (осуществление механизмов 

отрицательной обратной связи), без чего невозможна реализация функции 

метаболизма (гомеостазная составляющая); 

 трансформация уровня гомеостаза (осуществление механизмов 

положительной обратной связи) (трансформационная составляющая). 

Энергетический баланс – это соотношение между количествами 

энергии: а) получаемой системой извне и б) используемой ею. Если 

система расходует свободной энергии больше, чем извлекает из внешней 

среды, еѐ запас уменьшается, и создаются предпосылки деградации 

системы (в т. ч. и снижения уровня еѐ гомеостаза). Если система расходует 

меньше извлекаемой извне свободной энергии, еѐ запас возрастает, и со-

здаются предпосылки прогрессивного развития (в т. ч. и увеличения 

уровня гомеостаза). При уравновешенном балансе извлекаемой и потреб-

ляемой энергии создаются предпосылки устойчивого состояния системы. 

В экономических системах (предприятиях, государствах) функцию 

энергии как источника осуществляемой работы выполняет капитал, кото-

рый условно может быть назван квазиэнергией. В этом случае энергетиче-

ский баланс следует назвать квазиэнергетическим балансом. Мы 

используем этот аналог, чтобы подчеркнуть единство природы процессов, 

происходящих в любых саморазвивающихся системах. Денежные 

показатели действительно тесно связаны с энергетическими эквивален-

тами. И не только потому, что цены на топливо в современном обществе 

определяют цены на другие виды товаров. Деньги для общества – это то 

же, что и энергия для физической системы. Такое соответствие денег и 

энергии в социальных системах не является случайным. Именно деньги, а 

не энергетические показатели более точно и полно отражают глубину 

происходящих процессов в явлениях общественного метаболизма (т.е. 

обмена веществом, энергией и информацией). 

Метаболистическая составляющая квазиэнергетического баланса 

предприятия обусловлена основными технологическими видами затрат на 

производство продукции (в первом приближении – это средний остаток 

оборотных средств на предприятии за вычетом накладных расходов).  

Гомеостазную составляющую квазиэнергетического баланса форми-

руют расходы, связанные с приобретением и содержанием пассивной 

части основных фондов (здания, сооружения, передаточные устройства, 

силовые машины и оборудование, пр.), содержанием управленческого и 

вспомогательного персонала, и другие виды накладных расходов. Именно 

они призваны осуществлять функцию механизма отрицательной обратной 

связи, удерживая динамическое равновесное состояние предприятия в 
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рамках достигнутой номенклатуры выпускаемой продукции, которая в 

конечном счете определяет и гомеостаз предприятия.  

Трансформационная составляющая: любое отклонение от состояния 

гомеостаза вызывает увеличение гомеостазной составляющей для нейтра-

лизации этих отклонений. В частности, изменение традиционных постав-

щиков и потребителей продукции вызывает рост транспортных затрат и 

маркетинговых расходов. Экономисты знают, как невыгодно бывает, если 

фактический объем производства отклоняется от нормативной мощности 

предприятия. Для предприятия одинаково невыгодным оказывается как 

малая загрузка мощностей в крупносерийном и массовом производствах, 

так и значительный «перегруз» оборудования, рассчитанного на мелкосе-

рийное и индивидуальное производства. Основная причина – резкое уве-

личение затрат на механизмы отрицательной обратной связи. В подобных 

ситуациях предприятиям рекомендуют избавиться от прежних мощностей 

и перейти на технологии, более соответствующие реальным условиям 

среды и возможностям предприятия. Для этого часть затрат, используемых 

на механизмы отрицательной обратной связи, нужно переключить на ме-

ханизмы положительной обратной связи и направить издержки на форми-

рование трансформационной составляющей, т. е. на трансформацию (мо-

дернизацию) производства. Дополнительными источниками средств для 

этого могут быть высвобождение части затрат себестоимости, прибыль 

предприятия, банковские кредиты и др.  

Следует отметить, количественная наполняемость каждой из 

продуктивных составляющих энергетического баланса системы (или его 

квазиэнергетического аналога): метаболической, гомеостазной и транс-

формационной – отнюдь не гарантирует качественное выполнение соот-

ветствующих функций и эффективное развитие системы. Высокие затраты 

основного производства – еще не гарантия высокой производительности, 

тем более высокого качества продукции.  

 

 

3.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия, расширяя сущностное содержание понятий «энергия», «эффектив-

ность», «работа». 
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Полнейшая неразбериха творится не только со временем и 
пространством. Вещество — это энергия, но и не только: оно 
давно превратилось в серое месиво, просто нам не видно. 

Скарлетт Томас «Наваждение Люмаса» (Цитаты из книг) 

Двигаться с высокой эффективностью в неверном направ-
лении ещё хуже, чем вообще никуда не двигаться. 

Харуки Мураками «Хроники Заводной Птицы» (Цитаты из книг) 

Думать — самая трудная работа; вот, вероятно, почему 
этим занимаются столь немногие. 

Генри Форд 

 

 

3.3. По страницам Интернета  

Необходимость рассмотрения энергетического следа обусловлена 

объективной предпосылкой возникновения экономического ущерба в ре-

зультате изменения климата. По оценкам экспертов, только за 1 год в ат-

мосферу выделяется около 5 млрд т углекислого газа, что уже привело к 

нарушению экологического равновесия в глобальном масштабе. Из науч-

ных исследований известно, что изменения климата способствуют выделе-

нию парниковых газов, среди которых можно выделить газы прямого (СО2) 

и непрямого (CO) действий.  

Энергетический след (Carbon Footprint или Energy Footprint) истори-

чески определяется как общее количество выбросов парниковых газов, вы-

званных организациями, событиями, продуктами. https://en.wikipedia.org/ 

wiki/Carbon_footprint. Проанализируйте информа-цию, представленную на 

сайте Википедии. Определите энергетический след на сайте 

http://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/. Сделайте выводы. Опреде-

лите, какие существуют предпосылки для развития и использования аль-

тернативных источников энергии социально-экономическими системами. 

Обоснуйте свой ответ.  

 

 

3.4. Вопросы по теме 

1. На конкретных примерах покажите, что энергия лежит в основе 

изменения состояния системы. 
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2. Какие можно назвать две «энергетические» причины, связанные с 

изменением состояния системы? Приведите примеры. 

3. Назовите три ключевых фактора, обусловливающих повышение 

упорядоченности системы. 

4. От каких двух факторов зависит объем выполненной работы? Про-

иллюстрируйте ответ примерами. 

5. От каких групп факторов зависит эффективность деятельности 

предприятия? Приведите примеры. 

6. Различаются ли по качеству различные виды энергии? Если да, то 

чем? 

7. Какими факторами обусловлено качество электроэнергии? Проил-

люстрируйте примерами. 

8. Что характеризует свободная энергия? Почему она называется сво-

бодной? 

9. Проследите эволюцию компрессации свободной энергии в при-

роде. 

10. Охарактеризуйте вклад С. А. Подолинского в трактовку энерге-

тической компоненты в процессах развития природных систем. 

11. Охарактеризуйте энергетический баланс системы. Дайте трактовку 

его составляющих. 

12. В чем особенности квазиэнергетического баланса экономических 

систем? Почему он так называется? 

13. Охарактеризуйте квазиэнергетический баланс предприятия. 

14. Охарактеризуйте квазиэнергетический баланс государства. 

 

 

3.5. Тестовые задания 

1. Система не может тратить энергии больше, чем: 

а) ей нужно; 

б) она извлекает еѐ из внешней среды; 

в) другие, похожие системы; 

г) способна производить; 

д) варианты а) и в) правильные. 

2. Соотношение между количествами энергии, которую система полу-

чает извне, и энергией, которую она использует, – это:  

а) торговый баланс; 

б) энергетический баланс; 

в) золотая середина; 
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г) равновесие системы; 

д) нет правильного ответа. 

3. Система теряет энергию в процессе: 

а) диссипации (необратимого рассеивания); 

б) выравнивания потенциалов; 

в) осуществления работы; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

4. Наличие энергетического потенциала, информационная упорядо-

ченность системы и синергетическое взаимодействие подсистем при-

водят к: 

а) диссипации; 

б) порядку системы; 

в) метаболизму; 

г) реализации сущностных начал; 

д) хаосу. 

5. Для социально-экономической системы качество энергии (ква-

зиэнергии) определяется: 

а) затратами, необходимыми для ее добычи; 

б) особенностью самого вида энергии; 

в) приспособленностью людей к использованию данного вида энер-

гии; 

г) варианты б) и в) правильные; 

д) варианты а) и в) правильные. 

6. Способность энергии быть рассеянной безвозвратно в простран-

стве – это: 

а) диссипация; 

б) квазиэнергетическая характеристика; 

в) энтропийная характеристика; 

г) аккумулитивная характеристика; 

д) закон сохранения энергии. 

7. Приспособленность людей к использованию данного вида энергии 

определяется возможностью общества: 

а) использовать; 

б) добывать; 

в) аккумулировать; 

г) хранить; 

д) все варианты правильные. 
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8. Энергетический потенциал системы, характеризующий ее способ-

ность выполнять работу, – это: 

а) диссипация энергии; 

б) процесс эволюции живой природы; 

в) совершаемая системой работа; 

г) равновесный порядок; 

д) свободная энергия. 

9. Одним из первых, кому удалось разглядеть феномен накопления 

свободной энергии природными системами, был: 

а) С. Подолинский; 

б) И. Пригожин; 

в) В. Вернадский; 

г) В. Ягодинский; 

д) Р. Клаузиус. 

10. Затрат энергии требует не только прогрессивная перестройка си-

стемы (рост организма, развитие фирмы), но и: 

а) развитие системы; 

б) регрессивная трансформация; 

в) изменение уровня гомеостаза; 

г) повышение количества энергии; 

д) конструктивное развитие. 

11. Метаболистическая составляющая квазиэнергетического баланса 

(Эм) предприятия обусловлена основными технологическими видами 

затрат на: 

а) содержание управленческого персонала; 

б) производство продукции; 

в) приобретение зданий и сооружений; 

г) приобретение оборудования; 

д) варианты а) и в) правильные. 

12. Диссипативная составляющая предприятия содержит: 

а) упущенную выгоду; 

б) налоговые отчисления; 

в) неустойки; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 

13. Государство может существовать, только: 

а) ведя войну с другим государством; 

б) распределяя и потребляя производимый национальный продукт; 

в) при условии эффективного использования своих ресурсов; 

г) эксплуатируя граждан других государств;  

д) все варианты правильные. 
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14. В качестве метаболической компоненты государства нельзя 

рассматривать: 

а) покупку нового оборудование; 

б) производственные затраты промышленных предприятий; 

в) расходы, без которых невозможен приток капитала в страну; 

г) затраты банков, оформляющих зарубежные кредиты; 

д) выплаты по кредитам, взятым у нерезидентов. 

15. Гомеостазную компоненту государства формируют издержки, обес-

печивающие: 

а) внешнюю и внутреннюю безопасность страны; 

б) благоприятные условия для ведения бизнеса; 

в) функционирование инфраструктуры государства (коммунальное хо-

зяйство, дороги, коммуникации и др.); 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты а) и в) правильные. 

16. Устойчивость систем гарантирует информационное качество: 

а) вложения средств; 

б) управления всей системой в целом; 

в) регрессивной трансформации; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

17. Свободная энергия (энергия Гельмгольца) определяется через: 

а) внутреннюю энергию U, энтропию S и абсолютную температуру Т; 

б) полезность системы U, поддержку других систем S и период рас-

пада Т; 

в) уравновешенность системы U, предложение товара S и время Т; 

г) общую полезность U, энтропию S и время Т; 

д) инертность U, сопровождение системы S и трансформационные 

издержки Т. 

18. Выделение накопленной энергии происходит в результате: 

а) превращения кинетической энергии в статическую; 

б) расщепления крупных органических молекул до простых соедине-

ний; 

в) взаимодействия положительных и отрицательных ионов; 

г) влияния электронов на протоны; 

д) фотосинтеза. 

19. Труд – целесообразная деятельность людей по созданию: 

а) духовных благ; 
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б) материальных благ; 

в) добавочной стоимости; 

г) варианты б) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 

20. При положительном балансе (поступление энергии больше ее 

расходования) система получает возможность: 

а) временно отдохнуть; 

б) добиться прогрессивного изменения уровня гомеостаза; 

в) реконструировать структуру и пополнить резервные запасы; 

г) варианты б) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 

20. Затрат энергии требует не только прогрессивная перестройка 

системы (рост организма, развитие фирмы), но и: 

а) развитие системы; 

б) регрессивная трансформация; 

в) изменение уровня гомеостаза; 

г) повышения количества энергии; 

д) конструктивное развитие. 

 

 

3.6. Практические задания 

3.6.1. Задание  

Оцените составляющие квазиэнергетического баланса промышлен-

ного предприятия (метаболистическую, гомеостазную, трансформацион-

ную, диссипативную) в денежном эквиваленте, исходя из данных, приве-

денных в таблице 3.1. 
 

 

Таблица 3.6.1 – Исходные данные  
 

Показатель Значение 

Коэффициент оборачиваемости капитала 1,5 

Годовой объем реализованной продукции (с НДС), млн грн 120,0 

Общезаводские затраты (накладные), млн грн 8,0 

Затраты на приобретение нового оборудования, млн грн 13,5 

Транспортные затраты, млн грн 1,8 

Затраты на маркетинговые исследования, млн грн 2,3 

Расходы на материалы (с НДС), млн грн 18,0 
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3.6.2. Задание  

Рассчитать средний уровень энергетической бедности четырех домо-

хозяйств и определить перевешает ли расчѐтное значение критический 

уровень бедности. Сделайте выводы. Исходные данные представлены в 

таблице 

 

Таблица 3.6.2 – Исходные данные 

Тип 

домохозяйства 

Совокупные 

доходы, 

грн/мес. 

Расходы на 

электроэнергию, 

грн/мес. 

Расходы на 

отопление и 

горячую воду, 

грн/мес 

Начисленная 

субсидия, 

грн/мес. 

1 7 000 400 1 800 300 

2 8 500 500 950 0 

3 9 300 900 1 400 0 

4 6 450 350 1 000 500 

 

3.6.3 Задание 

Проанализируйте, как изменение налогового законодательства в 

Украине влияет на диссипацию (рассеивание) энергии для предприятий.  

 

3.6.4. Задание  

С помощью факторного анализа проанализировать квазиэнергетиче-

ский баланс предприятия. Создаются ли предпосылки устойчивого состоя-

ния системы?  

 

Таблица 3.6.3 – Исходные данные 

Показатель План Факт 

Объем реализованной продукции, шт. 23000 17000 

Цена реализации, грн. 170 200 

Себестоимость, грн. 140 150 
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3.7. Кроссворд 

 

Ключевой фактор любых изменений в системе. 

1. Свободная энергия. Соотношение между количествами энергии, кото-

рые система получает извне и использует в своих процессах.  

2. Совокупность свойств, характеризующих качество функционирования 

системы, оцениваемое как соответствие требуемого и достигаемого результатов.  

3. Величина, характеризующая количественные и качественные измене-

ния, или одна из основных причин, объясняющая любые изменения в системе и 

приводящая к увеличению упорядоченности системы.  

4. Устойчивое состояние равновесия открытой системы в ее взаимодей-

ствии со средой.  

5. Обмен веществом, энергией и информацией системы с внешней средой.  

6. Необратимое рассеивание.  
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Глава 4 
 

Информационные основы развития 

 
• Роль информации в формировании и развитии систем • Понятие информации 

• Уровни и формы информационной реальности • Функции информационной 
реальности • Количественная оценка информации • Качественная оценка ин-
формации • Повышение информативности систем – магистральное направле-

ние эволюции природы 

 
Ключевые слова: информация, алгоритм, различие, разнообразие, 

степень свободы, упорядочение, память, вероятность, единица информации, 
бит, энтропия, качество информации. 

 

 

4.1. Основы теории  

Информация наряду с материей является основой формирования и 

развития природных и общественных систем. Информация посредством 

механизмов обратной связи управляет процессами метаболизма в системе 

и обеспечивает поддержание еѐ стационарного состояния. 

Функциональные признаки информации, сформировавшиеся в лите-

ратуре, сводятся к следующему: сообщение, мера вероятности и неопреде-

ленности, форма отражения, законы природы, формирующие материю, 

программа развития, организующее начало, критерии различия, степень 

разнообразия, выбор альтернативности, степень выбора, мера упорядочен-

ности. 

Информация может быть определена как природная реальность, не-

сущая в себе характерные признаки предметов и явлений природы, прояв-

ляющиеся в пространстве и времени.  

Информация играет решающую роль в формировании открытости и 

стационарности свойств систем. Информация также является ключевым 

фактором в обеспечении синергетических свойств системы, определяющих 

способность к согласованному поведению отдельных элементов внутри 

самой системы и формированию надсистемного уровня, обусловливая реа-

лизуемость связей данной системы с другими системами. 

Информация нематериальна, она не обладает двумя главными свой-

ствами материальных предметов – зарядом и массой. Однако носителем 
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информации являются материальные объекты. Она формируется посред-

ством закрепления памятью системы разницы энергетических потенциалов 

(между элементами внутри системы и между системой и внешней средой), 

определяющих способность системы изменяться в пространстве и вре-

мени. 

Функции, которые выполняет в экономической системе информация, 

заключаются в следующем: первичный ресурс и продукт информационной 

деятельности, коммуникационное средство, фактор управления энергией, 

инструмент мотивационного воздействия, культурный (социальный) код, 

формирование личности и общества, мотивационное воздействие и др. 

В качестве критерия количественной оценки информации принята ве-

роятность. Предполагается, что чем менее вероятно событие, о котором 

идет речь в сообщении, тем больше информации несет последнее. Для 

оценки количества информации используется формула Р. Хартли, где рас-

чет выполняется на основе логарифма количества возможных исходов или 

состояний системы при условии их равной вероятности. При выбранной 

единице информации в 1 бит (двоичная единица) количество информации 

целесообразно определять при помощи двоичного логарифма числа воз-

можных последовательных двоичных символов. 

При разновероятностном исходе событий количество информации 

определяется по формуле Шеннона, учитывающей вероятность каждого из 

возможных событий. 

Качество информации учитывает совокупность свойств, обеспечи-

вающих еѐ пригодность (полезность) для выполнения функций системы. К 

основным показателям, характеризующим качество информации, относят: 

достоверность, адекватность, истинность, полноту, релевантность, упоря-

доченность, своевременность, полезность, ценность, доступность, слож-

ность, адаптивность. 

Любая целенаправленная деятельность предполагает использование 

информации по двум направлениям: 

а) для обеспечения достижения поставленной цели или системы це-

лей; это предусматривает, в частности: выбор средств достижения целей, 

оптимизацию временных алгоритмов (графиков, планов) реализации ра-

бот, формирование пространственной модели связей между отдельными 

частями системы (напр., оптимальной организационной или управленче-

ской структуры, взаимосвязей между отдельными исполнителями и др.); 

б) для корректировки уже поставленных целей на основе полученной 

информации или постановки новых целей (в том числе и тогда, когда по-

ставленные ранее цели уже выполнены). 
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Для экономических систем количество и качество получаемой, вос-

производимой и передаваемой информации являются одними из ключевых 

факторов их функционирования и развития. Любая экономическая система 

или ее отдельные элементы: от трансграничных корпораций и макроэко-

номических систем к отдельным предприятиям, их исполнителям, частным 

домохозяйствам и индивидуальным потребителям – должны постоянно 

принимать, перерабатывать и воспроизводить значительные объемы ин-

формации. Ее количество и качество обусловливают успехи или неуспехи 

в деятельности систем. 

 

 

4.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики развития 

расширяя сущностное содержание понятий «информация», «разнообра-

зие», «знание». 

 

Информация – это могущество. А иногда, если времени в об-
рез, еще и скорость. 

Стивен Кинг «Тѐмная Башня V: Волки Кэллы» (Цитаты из книг) 

Наше время часто называют Информационной Эпохой, но ни-
кто не называет его Эпохой Знаний. Информация и знания – это не 
одно и то же. Чтобы информация стала знанием, ее надо сначала 
обработать: получить, отсортировать, проанализировать, инте-
грировать, и сохранить. 

Роберт Чалдини «Психология влияния» (Цитаты из книг) 

Вселенная — это разнообразие в единстве. 
Оноре де Бальзак 

 

 

4.3. По страницам Интернета  

Актуализация развития информационных технологий с каждым днѐм 

возрастает. Как известно, информационные технологии призваны решать 

задачи эффективной организации информационного процесса для сниже-

ния затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сфе-

рах человеческой жизни. Основываясь и рационально используя современ-
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ные достижения в области компьютерной техники и иных высоких техно-

логий, программного обеспечения и практического опыта, приведѐнных на 

сайте Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационные_ 

технологии, ответьте на следующие вопросы: какие актуальные направле-

ния развития IT-технологий вы бы выделили на сегодня?, В чем заключа-

ется сущность информационных основ развития систем? 

 

 

4.4. Вопросы по теме 

1. Какова роль информации в функционировании и развитии си-

стемы? 

2. Какие подходы существуют к трактовке информации? 

3. Назовите функциональные признаки информации. 

4. Охарактеризуйте ключевые свойства информации и дайте еѐ опре-

деление. 

5. Охарактеризуйте уровни информационной реальности. 

6. Охарактеризуйте формы информационной реальности. 

7. Какие функции выполняет информация в природе и обществе? 

8. Объясните связь количественной оценки информации и энтропии. 

9. Какие три сферы принимают участие при передаче информации? 

10. Дайте характеристику достоверности информации. 

11. Объясните на конкретных примерах, что такое адекватность ин-

формации. 

12. Охарактеризуйте такое понятие, как истинность информации. 

13. Дайте характеристику полноты информации. 

14. Объясните на конкретных примерах, что такое полезность инфор-

мации. 

15. Охарактеризуйте такое понятие, как ценность информации. 

 

 

4.5. Тестовые задания 

1. Отрицательный механизм обратной связи предусматривает: 

а) ухудшение характеристик системы; 

б) перевод гомеостаза с одного уровня на другой; 

в) сохранение существующего уровня гомеостаза; 

г) улучшение характеристик системы; 

д) замену старых подсистем новыми. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационные_технологии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационные_технологии
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2. Когерентность – это: 

а) коллективное поведение; 

б) процесс конфронтации подсистем одной системы; 

в) качественная характеристика гомеостаза системы; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

3. Первоначальный смысл слова «информация» – это: 

а) количественная оценка явлений; 

б) сведения, сообщения, новые знания; 

в) качественная оценка явлений; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

4. Н. Ф. Реймерс предложил трактовать информацию как одно из: 

а) важнейших природных ресурсов; 

б) деструктивных явлений общества; 

в) общественных достояний; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

5. К функциональным признакам информации не относится: 

а) мера упорядочения; 

б) степень разнообразия; 

в) организующее начало; 

г) источник энергии; 

д) форма отражения. 

6. Информация – это то, что: 

а) определяет форму и свойства предмета; 

б) отличает один предмет от другого; 

в) определяет свойства предметов; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

7. Информация нематериальна, потому что не обладает двумя глав-

ными свойствами материальных предметов: 

а) внутренним равновесием и инертностью; 

б) силой и потенциалом; 

в) зарядом и массой; 

г) цветом и формой; 

д) плотностью и устойчивостью. 

8. Сложность изучения информации обусловлена: 

а) ее непостоянным характером; 
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б) ее нематериальной природой; 

в) невозможностью долгое время ее хранить; 

г) необходимостью комплексного подхода к ее изучению; 

д) варианты а) и в) правильные. 

9. То, что мы чувствуем (видим, слышим, ощущаем), – это: 

а) виртуальная реальность; 

б) информация; 

в) материальные носители информации; 

г) плод нашего воображения; 

д) варианты а) и правильные. 

10. К материальной сущности не относится: 

а) микрочастица; 

б) информация; 

в) общественная структура; 

г) вещество; 

д) биологический организм человека. 

11. Материальная сущность – это закрепленная памятью информа-

ционно упорядоченная система движения: 

а) электронов вокруг протона; 

б) вещественно-энергетических потоков; 

в) заряженных частиц в пространстве; 

г) ионов в вакууме; 

д) варианты в) и правильные. 

12. В регулировании любых вещественно-энергетических потоков 

важна не только масса участвующих материальных факторов, но и 

их: 

а) информационное содержание;   

б) разница потенциалов;    

в) скорость передвижения; 

г) взаимодействие между собой; 

д) энергетический баланс. 

13. Во многих источниках авторы отмечают наличие в изначальной 

природе не только Первопричины, но и: 

а) потенциала системы;     

б) возможности развития;    

в) смысла, цели развития; 

г) последствий; 

д) стимула как движущей силы. 
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14. В наше время наиболее выгодным товаром является: 

а) государственные тайны; 

б) нефть; 

в) программный продукт; 

г) золото; 

д) законы устройства бытия. 

15. Человек представляет собой: 

а) набор хромосом представленных одним целым; 

б) генетический (информационный) код; 

в) симбиоз материальной и информационной сущностей; 

г) систему, совокупность подсистем; 

д) информационный фантом. 

16. Деятельность высших живых организмов строится на опережаю-

щем принципе. Сканируя (считывая) информацию (факты) из внеш-

ней среды своими органами чувств, исходя из полученных данных, 

биологические организмы: 

а) фиксируют воспоминания; 

б) прогнозируют возможную картину событий; 

в) анализируют прошедшее; 

г) строят свое поведение; 

д) варианты б) и правильные. 

17. Восприятие музыкального или стихотворного ритма может способ-

ствовать: 

а) напоминанию о хороших временах; 

б) резонансной синхронизации деятельности клеток организма; 

в) улучшению зрения; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

18. Чем менее вероятно событие, о котором передается в сообщении, 

тем: 

а) меньше людей в него верят; 

б) больше информации оно несет; 

в) более вероятно, что это неправда; 

г) логичнее оно кажется; 

д) быстрее о нем забудут. 

19. Каналом связи, транслирующим информацию от передатчика к 

приѐмнику, не могут быть: 

а) природные объекты;  

б) технические средства;  

в) воздух; 

г) субъекты (посредники); 

д) вакуум. 
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20. Соответствие полученного информационного образа реальной кар-

тине – это: 

а) качество информации; 

б) достоверность информации;  

в) полнота информации; 

г) полезность информации; 

д) доступность информации. 

 

 

4.6. Практические задания 

4.6.1. Задание  

Научно-производственный центр рассматривает возможность ком-

мерческого обнародования собственных прикладных исследований новых 

методов нанесения химически стойкого покрытия. Исходя из опыта реали-

зации аналогичных проектов, установлено, что коэффициент «информаци-

онного шума» в Украине достигает 0,3, коэффициент корректировки попу-

лярность центра составляет 0,75, а коэффициент технико-экономического 

старения – 0,15. Средняя цена одного экземпляра (печатного, электрон-

ного, визуального или аудиотипа) установлена 14 500 долл. Прогнозируе-

мый тираж издания экземпляров всех видов составляет 100 экземпляров. 

Объем публикации составляет 150 д. а. Рассчитать стоимость научно-тех-

нической информации научно-производственного центра.  
 

4.6.2. Задание  

Какое количество информации несѐт сообщение об оценке за кон-

трольную работу, если вы можете получить 2, 3, 4 или 5 балов?  

 

4.6.3. Задание  

(задание на использование сделки swap для предпринимателей-

инвесторов) 

Описание ситуации:  

5 января 2014 года инвестор, за 100000 USD хочет приобрести обли-

гации, деноминированные в долларах США, чтобы при погашении полу-

чить 100000 USD через с 1 год (2015 году 5 января) плюс доход 5000 USD. 

В данный момент у инвестора есть денежные средства в EUR валюте. Для 

того чтобы осуществить такую инвестиционную сделку, инвестору необ-

ходимы USD, которые он сможет вернуть через 1 год (срок когда погасятся 

облигации). Валютный курс обмена EUR/USD в данный момент составляет 
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1,3650. В свою очередь, предложенный банком валютный курс swap 

сделки составляет 1,3650 с датой расчетов по сделке в 2014 году 5 января и 

1,3700 с датой расчетов по сделке в 2015 году 5 января. 

Возможные решения: 

А. Купить USD за EUR по курсу 1,3650 и через год продать USD за 

EUR по рыночному курсу, который будет через год; 

Б. Взять кредит в USD на год; 

В. Заключить сделку swap: 

1) купить 100000 USD за EUR по курсу 1,3650 с датой расчетов в 2014 

году 5 января и 

2) продать 100000 USD за EUR по курсу 1,3700 с датой расчетов в 

2015 году 5 января. 

При этом необходимо осознавать, что заключение сделки, возможно, 

потребует предоставления и поддержание банку финансового обеспечения, 

поэтому необходимо убедиться в его наличии на счетах в банке. 

Оцените предложенные возможные решения, проведите соответству-

ющие расчеты, сделайте выводы. 
 

 

4.7. Кроссворд 

 

Природная реальность, несущая в себе характерные признаки 

предметов и явлений природы, проявляющиеся в пространстве и 

времени. 
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1. Степень соответствия представления субъекта об объекте наблюдения, 

сделанном на основании интерпретации первичной информации, действитель-

ному (истинному) состоянию или поведению системы.  

2. Качество информации с точки зрения еѐ приемлемости для решения ка-

кой-то конкретной задачи.  

3. Что представляют продукт интеллектуальной деятельности, культур-

ный код, мотивационное воздействие для информационной реальности?  

4. Мера неупорядоченности системы.  

5. Близость к оригиналу передаваемых параметров того или иного объекта 

(явления, процесса).  

6. Всевозможные помехи в передаче информации. 

7. Уровень соответствия образа, создаваемого с помощью информации, 

реальному объекту, процессу, явлению или возможность синтеза из переданных 

данных целостной картины, приближѐнной к оригиналу.  

8. Мера способности информации приблизить достижение той цели, для 

которой информация используется.  

9. Название единицы информации.  

10.  Степень систематизации информации по какому-либо признаку, что 

облегчает еѐ поиск, хранение и обработку. 
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Глава 5 
 

Память системы 

 
• Память системы и еѐ функции • Роль памяти в процессах развития 

• Дуальность в наследственной памяти природных и экономических систем 
• Эволюция систем памяти • Социальная память 

 
Ключевые слова: память, накапливать/хранить/воспроизводить 

информацию, носители памяти, быстродействие, ѐмкость, мозг, 
компьютер, социальная память. 

 

 

5.1. Основы теории 

Память – способность системы накапливать, хранить и воспроизво-

дить информацию. 

Память присутствует с первых моментов существования саморазви-

вающейся системы и на всем протяжении ее развития. Практически дей-

ствие любого из описанных в предыдущих разделах механизмов, обеспе-

чивающих процессы развития, строится на использовании памяти. Можно 

выделить следующие функции памяти: 

 обеспечение когерентности. Память закрепляет и осуществляет 

когерентность, т. е. согласованность отдельных частей системы. Именно 

память превращает совокупность частей в структуру «с коллективным по-

ведением»; 

 механизмы отрицательной обратной связи могут быть реализо-

ваны только на основе памяти. Чтобы реагировать на внешнее воздействие 

и корректировать свое состояние (удерживать гомеостаз), система, как ми-

нимум, должна «помнить» параметры своего гомеостаза и постоянно срав-

нивать их с характеристиками внешней среды; 

 работу системы («диссипативная активность»). Процессы метабо-

лизма, извлечение и закрепление свободной энергии должны быть обеспе-

чены информационно. Упорядоченность реализации энергетического по-

тенциала, создаваемого системой, – это, прежде всего, информационная 

организация процессов. Закрепление энергии неразрывно связано с за-

креплением информации; 
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 трансформацию гомеостаза (реализация механизмов положитель-

ной обратной связи). Смена одного состояния другим, тем более скачок с 

одного уровня гомеостаза на другой могут быть осуществлены только на 

основе принципа необратимости. Система должна «запомнить» новое со-

стояние.  

Практически все функции существования и развития системы тре-

буют использования памяти: осуществление процессов метаболизма, реа-

лизация механизмов обратной связи, поддержание стационарности, взаи-

модействие с внешней средой, трансформация системы и др. 

Очевидна роль памяти в реализации различных сторон деятельности 

предприятия. Согласованное поведение различных его подразделений, а 

также внешнесистемная деятельность неосуществимы без определенных 

нормативных документов и различных видов стандартов (конструкцион-

ных, технологических, административных, финансовых).  

Предприятие должно также «помнить» параметры своего гомеостаза 

(объемы производства, номенклатуру продукции, ассортимент, состав и 

структуру потребляемых ресурсов, финансовые показатели и др.). Все эти 

характеристики должны поддерживаться оперативной деятельностью 

предприятия (например, корректированием нормативов оборотных 

средств, изменением рекламной деятельности и пр.). Именно так предпри-

ятие реализует механизмы отрицательной обратной связи.  

При необходимости предприятие должно «забыть» параметры старого 

гомеостаза и «запоминать» характеристики нового, переходя на выпуск 

новых видов продукции (или изменяя объемы производства старой про-

дукции). Одновременно предприятие «запоминает» новые технологии, но-

вых поставщиков сырья и потребителей производимых товаров. Подобным 

образом реализуются механизмы положительной обратной связи. 

Период времени, в течение которого система способна развиваться, 

соответствует ѐмкости еѐ памяти; для бесконечного развития система 

должна иметь бесконечные ресурсы памяти.  

Темпы развития системы зависят от быстродействия памяти системы, 

т. е. скорости процессов накопления, закрепления и воспроизведения ин-

формации. 

Социальная память – это система информационных механизмов 

наследования и закрепления социальных изменений, обеспечивающих 

воспроизводство организационных основ, общественных отношений, про-

цессов регламентации и обучения в общественных структурах. 

Одна из важнейших функций социальной памяти направлена на вос-

производство информационных программ поведения общественных си-
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стем. Управление – это, прежде всего, процесс воздействия на социальную 

структуру с целью поддержания устойчивости данной системы либо изме-

нения в заданном направлении ее состояния. При этом социальная система 

может изменяться только по тем траекториям, по которым в ее памяти су-

ществует достаточный информационный ресурс. Это значит, что среди 

возможных сценариев поведения системы могут оказаться лишь те, кото-

рые позволяет извлечь либо сконструировать ее память. 

Эволюция человеческого общества непосредственно связана с разви-

тием систем памяти: материальных носителей (книгопечатания, фотогра-

фии, кино, магнитной записи и др.), нематериальных средств (речи, пись-

менности, устойчивых моделей поведения и т. д.), инструментов обработки 

информации (вычислительных устройств, компьютера и пр.), сетевых си-

стем, интегрирующих мощность отдельных узлов памяти (Интернета, ком-

пьютерных и социальных сетей). 

 

 

5.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия, расширяя сущностное содержание понятий «память», «энтропия», 

«энергия». 

 

Память компьютера – это устройство, содержащее эле-
менты, которые могут находиться в одном из двух состояний. 
Простой пример такого устройства абак, древние счеты. В про-
стейшем виде это набор горизонтальных проволочек, на каждую из 
которых насажена бусинка. Каждая бусинка находится в одном из 
двух положений. До тех пор, пока в память компьютера ничего не 
введено, она находится в беспорядочном состоянии, в котором оба 
возможных расположения бусинок равновероятны (бусинки на про-
волочках распределены случайным образом). После того как память 
провзаимодействует с системой, состояние которой надо запом-
нить, ее состояние станет вполне определенным, зависящим от 
состояния системы. (Каждая бусинка на счетах будет либо в пра-
вом, либо в левом конце своей проволочки). Итак, память компью-
тера перешла из беспорядка в упорядоченное состояние. Но для 
того, чтобы быть уверенным в том, что память находится в пра-
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вильном состоянии, надо затратить некоторое количество энер-
гии (например, для перебрасывания бусинок или питания компью-
тера). Эта энергия перейдет в тепло и тем самым увеличит сте-
пень беспорядка во Вселенной. Можно показать, что это увеличе-
ние беспорядка будет всегда больше, чем увеличение упорядоченно-
сти самой памяти. Необходимость охлаждения компьютера вен-
тилятором свидетельствует о том, что, когда компьютер запи-
сывает что-то в память, общий беспорядок во Вселенной все-таки 
увеличивается. Направление времени, в котором компьютер запо-
минает прошлое, оказывается тем же, в котором увеличивается 
беспорядок. Следовательно, наше субъективное ощущение направ-
ления времени – психологическая стрела времени – задается в 
нашем мозгу термодинамической стрелой времени. Как и компью-
тер, мы должны запоминать события в том же порядке, в кото-
ром возрастает энтропия. Второй закон термодинамики стано-
вится при этом почти тривиальным. Беспорядок увеличивается со 
временем, потому что мы измеряем время в направлении, в кото-
ром увеличивается беспорядок. Трудно спорить с такой логикой! 

Стивен Хокинг «Краткая история времени» (Цитаты из книг) 

Да, память – это проклятие, но одновременно и величайший 
дар. Потеряешь память – считай, потерял все на свете. 

Энн Райс «Кровь и Золото» 

Память – лучший фальсификатор на свете; все, через что че-
ловеку случилось пройти, она с легкостью превращает в увлека-
тельные приключения. 

Эрих Мария Ремарк «Земля обетованная» 

 

 

5.3. По страницам Интернета  

Роль памяти в функционировании системы нельзя переоценить, си-

стема «помнит» уровень своего гомеостаза, удерживая своѐ состояние в 

очень узком интервале параметров. Механизмы памяти должны также ка-

ким-то образом создавать предпосылки для возникновения в системе и за-

крепления еѐ памятью изменений, несущих новую информацию. Память 

системы очень хорошо запоминает положительные технологические 

сдвиги, которые при соответствующих условиях внедряются в реальные 
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процессы. Никола Тесла – сербский изобретатель в области электротех-

ники и радиотехники, инженер, физик, ещѐ в 1931 г. в Буфалло (США) ре-

ально демонстрировал в работе бестопливный электромобиль. Электро-

энергия в электродвигатель в авто поступала от таинственной коробки с 

радиолампами. Но до сих пор эта тайна источника электроэнергии для 

электромобиля оставалась неразгаданной. http://econet.ua/articles/85300-

vakuumnaya-elektronnaya-lampa-kak-istochnik-darmovoy-elektroenergii. 

Обсудите статью, представленную на сайте. В чѐм заключается важность 

механизмов памяти для прогрессивного развития социально-экономиче-

ских систем? Приведите примеры. 

 

 

5.4. Вопросы по теме 

1. Дайте определение памяти. Объясните, какое значение имеет каж-

дая из функциональных составляющих памяти. 

2. Какие функции выполняет память в процессах существования и 

развития систем? 

3. Какова роль памяти в функционировании предприятия? 

4. Какова роль памяти в процессах развития систем? 

5. Каким образом память влияет на эффективность функционирова-

ния систем? Конкретными примерами обоснуйте свой ответ. 

6. Почему «слабая» память блокирует процессы развития систем? 

7. От каких параметров памяти зависит скорость развития систем? 

Обоснуйте это на конкретных примерах. 

8. Какую роль в эволюции природы сыграло развитие человеческого 

мозга? 

9. Какую роль в эволюции природы на земле сыграли созданные 

человеком системы памяти? 

10. Что такое социальная память? Какую роль она играет в развитии 

общественных систем? 

11. Какие формы социальной памяти были созданы человеком? Какую 

роль они сыграли в развитии общества? 

12. Объясните функции социальной памяти. 

 

 

http://econet.ua/articles/85300-vakuumnaya-elektronnaya-lampa-kak-istochnik-darmovoy-elektroenergii
http://econet.ua/articles/85300-vakuumnaya-elektronnaya-lampa-kak-istochnik-darmovoy-elektroenergii
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5.5. Тестовые задания 

1. Способность накапливать, хранить и воспроизводить информацию 

о событиях внешнего мира – это: 

а) адаптация; 

б) своевременность; 

в) память; 

г) упорядоченность; 

д) полнота. 

2. Когерентность – это: 

а) степень пригодности информации для использованной; 

б) степень соответствия информации потребностям; 

в) оптимальный объем информации о системе; 

г) уровень сложности системы; 

д) согласованность отдельных частей системы. 

3. Память является решающим фактором в обеспечении необходи-

мых предпосылок развития: 

а) доступности, направленности, оптимальности; 

б) необратимости, упорядоченности, закономерности; 

в) адаптационности, направленности, полезности; 

г) необратимости, направленности, закономерности; 

д) полезности, направленности, избыточности. 

4. Способность системы помнить прошлые свои состояния: 

а) упорядоченность; 

б) наследственность; 

в) доступность; 

г) адекватность; 

д) достоверность. 

5. Для информационной трансформации системой своих параметров 

и перехода к новому стационарному состоянию с новым гомеостазом 

необходима: 

а) дуальность; 

б) энергия; 

в) энтропия; 

г) разница потенциалов; 

д) варианты а) и б) правильные. 

6. Появление на Земле любого биологического организма означает: 

а) отсутствие энергетических потенциалов; 

б) производство новой спонтанной информации; 

в) дальнейшее увеличение биоразнообразия; 
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г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

7. Все общие для определенного биологического вида свойства за-

крепляются: 

а) на длительный период; 

б) блокированием синергетических связей; 

в) упорядоченным движением зарядов; 

г) генетической памятью; 

д) варианты а) и б) правильные. 

8. Принцип дуальности при передаче социальной наследственной ин-

формации проявляется в: 

а) самопроизвольном увеличении внутренней неупорядоченности си-

стемы; 

б) постоянстве социальных форм жизни; 

в) изменчивости социальных форм жизни; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

9. В экономике наследственная передача свойств стационарности (по-

стоянства) обеспечивается: 

а) стандартами; 

б) привычками; 

в) базовыми технологиями; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) все варианты правильные. 

10. Изменяемость экономических систем обеспечивается: 

а) привычками; 

б) индивидуальными творческими качествами работников; 

в) стандартами; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) все варианты правильные. 

11. Цикличность экономических систем обладает волновыми 

динамическими свойствами: 

а) амплитудой; 

б) длиной волны; 

в) варианты а) и б) правильные; 

г) все варианты правильные. 

д) частотой чередования волн; 
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12. Говард Одум ввел в научный обиход новый термин «эмерджи» (от 

англ. «энерджи» – энергия и «мемори» – память), который означал: 

а) информационную упорядоченность; 

б) энергетическую память; 

в) качественную оценку информации; 

г) показатель адекватности информации; 

д) варианты а) и б) правильные. 

13. Экологические последствия деятельности предприятий называют: 

а) кодированием; 

б) экстерналиями; 

в) адаптацией; 

г) неадекватностью; 

д) релевантностью. 

14. Неживая природа: 

а) не обладает памятью; 

б) обладает «памятью»; 

в) способна «помнить» короткий период времени (до 1 года); 

г) способна накапливать информацию; 

д) варианты б) и г) правильные. 

15. Биоценоз: 

а) образуется взаимосвязями биологических видов; 

б) образуется взаимосвязями экосистем; 

в) имеет информационную систему регуляции; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

16. С развитием головного мозга человек получил возможность: 

а) видоизменять генетический код; 

б) индивидуального развития; 

в) существовать в социуме; 

г) влиять на окружающий мир; 

д) варианты б) и в) правильные. 

17. Можно сравнить генетическую память с жесткой фиксацией 

информации на граммофонном диске, а память мозга – с внешней си-

стемой, позволяющей: 

а) записывать новую информацию; 

б) «стирать» (забывать) информацию; 

в) исправлять (переосмысливать) информацию; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 
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18. Механизм передачи информации в обществе основан на: 

а) логике развития экономических систем; 

б) обучении и воспитании; 

в) упорядоченности информации; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 

19. Социальная память обеспечивает передачу: 

а) социальных правил; 

б) прав собственности; 

в) профессиональных навыков; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

20. Знаковым событием в появлении материальных носителей инфор-

мации стало изобретение: 

а) компьютера; 

б) орудий труда; 

в) письменности; 

г) социальной памяти; 

д) колеса. 

 

 

5.6. Практические задания  

5.6.1. Задание  

Как известно, развитие современных технологий дало возможность 

человечеству задуматься над производством беспилотных автомобилей, т. 

е. это означает, что разработчиками программного обеспечения внедряется 

«память» на маршруты передвижения человека, на расстояния от предме-

тов, расположенных по маршруту движения автомобиля и т. п. Существует 

вероятность того, что программное обеспечение либо электроника автомо-

биля могут дать сбой, а человек не сможет управлять автомобилем в дан-

ный момент. Автомобильные концерны («Hyundai», «Tesla Motors») вли-

вают большие финансовые средства в развитие подобных видов транс-

порта. Перед человечеством возникает дилемма – заниматься ли дальней-

шим производством беспилотных автомобилей и уберечь человека от воз-

можных последствий или направить ресурсы на развитие других направ-

лений в машиностроении. Каков ваш вариант выхода из данной ситуации? 
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5.6.2. Задание  

На примере анализа объѐмов производства проследите взаимосвязь 

между «слабой» памятью предприятия и диссипацией энергии на предпри-

ятии.  

 

 

5.7. Кроссворд 

 

Способность накапливать, закреплять и воспроизводить информацию. 

1. Программируемое электронное устройство, способное обрабатывать 

данные и производить вычисления, а также выполнять другие задачи манипули-

рования символами.  

2. Явление, заключающееся в том, что определѐнный элемент обладает 

одновременно свойствами дискретной единицы и полевой сущности.  

3. Настоящий центр управления всем организмом: именно он контроли-

рует все процессы, которые необходимы для выживания.  

4. Совокупность особей одного вида, способная к самовоспроизведению, 

более или менее изолированная в пространстве и во времени от других анало-

гичных совокупностей того же вида.  

5. Всемирная система объединѐнных компьютерных сетей для хранения и 

передачи информации. 

6. Вид памяти, которую можно считать системой информационных меха-

низмов наследования и закрепления социальных изменений, обеспечивающих 

воспроизводство организационных основ и общественных отношений.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Глава 6 
 

Синергетические основы развития 

 
• Содержание и условия проявления синергизма • Понятие о синергетическом 

эффекте в экономических системах • Виды синергизма в экономических 
системах • Факторы возникновения и формы проявления синергетических 

эффектов • Издержки достижения синергетических эффектов 

 
Ключевые слова: синергия, синергизм (синергетизм), система, 

согласованность, коммуникация, коэволюционность, взаимодополняемость, 
взаимозависимость, взаимовыгодность, координация. 

 

 

6.1. Основы теории 

Основополагающим условием функционирования и развития матери-

альных объектов любого уровня является способность отдельных частей 

пространства объединяться в единые целостные системы. В основе этого 

лежит: 

 во-первых, феномен синергии, т. е. сущностное начало природы, 

обусловливающее присущую любым природным объектам способность к 

согласованному (кооперативному) поведению; 

 во-вторых, феномен синергизма (синергетизма), т. е. явление 

реализации в реальной действительности согласованного поведения, в ре-

зультате которого отдельные компоненты (подсистемы) формируют це-

лостные единые системы. 

Синергия (т. е. природное начало, обусловливающее способность от-

дельных частей природы к согласованному поведению) лежит в основе 

формирования любых природных объектов. Мир состоит из систем. Они 

могут возникать и развиваться благодаря способности отдельных элемен-

тов объединяться в целостные системы. Результат этого явления, вслед-

ствие которого и возникают системы, называется синергизмом, или синер-

гетизмом. 

Обязательным условиями проявления синергетизма являются: 

 наличие единого для элементов системы языка-кода, позволяющего 

адекватно передавать ими друг другу информацию; 
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 наличие единых для элементов поведенческих стандартов («правил 

игры»); 

 существование коммуникационных каналов, связывающих эле-

менты; 

 наличие средств передачи веществ, энергии и информации; 

 взаимная выгода элементов от согласованных действий; 

 способность и возможность элементов реагировать на изменения 

внешней среды. 

Как известно, система – это целое, большее суммы частей, из которых 

оно состоит. Под синергетическим эффектом понимают условную разницу 

двух величин: интегрального результата функционирования системы как 

единого целого и теоретически возможной суммы результатов деятельно-

сти подсистем этого целого при условии их автономного функционирова-

ния. 

Синергетический эффект в экономике понимают как разницу между 

результатом совместных усилий нескольких бизнес-единиц и итоговым по-

казателем их автономной работы. 

Символически синергетический результат в управлении иллюстри-

руют формулой: 2 + 2 ≠ 4 или 2 + 2 = 5. 

Следует заметить, что объединение для совместной деятельности биз-

нес-единиц, по словам И. Ансоффа, является лишь предпосылкой реализа-

ции синергетического эффекта, но далеко не обязательным фактом его 

произвольного возникновения. Любой производственный процесс, как и 

вообще любой вид экономической деятельности, – это отнюдь не механи-

ческий акт соединения различных видов капитала или производственных 

активов, а особый вид творческой деятельности, требующий искусства 

всех участников процесса: от руководителей до конкретных исполнителей. 

При высоком уровне взаимодействия обеспечивается максимально высо-

кий результат (система достигает максимального уровня своей эффектив-

ности). При более низком – подсистемы будут просто функционировать по 

соседству друг с другом, лишь имитируя процессы согласованного пове-

дения (2 + 2 = 4). Не исключены, впрочем, ситуации, когда бизнес-еди-

ницы не только не способствуют взаимному улучшению своих результа-

тов, но даже мешают друг другу: 2 + 2  4 или 2 + 2 = 3. 

Различные виды синергизма, описанные в литературе, можно выра-

зить следующим образом:  

1) межличностный (возникает в результате взаимодействия двух и бо-

лее людей. Именно при этом создаются столь важные для проявления си-
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нергизма предпосылки взаимодополняемости, взаимозависимости и взаи-

мовыгодности различных сотрудников); 

2) управленческий (возникает в результате интеграции управленче-

ской деятельности бизнес-единиц. Происходит взаимодействие управлен-

ческих структур двух или более сотрудничающих экономических систем 

(компаний, подразделений, коллективов); 

3) инвестиционный (проявляется благодаря согласованной деятельно-

сти субъектов на стадии вхождения в бизнес. Взаимовыгодное сотрудни-

чество предприятий позволяет им оптимизировать свою инвестиционную 

деятельность); 

4) операционный (возникает благодаря согласованной производствен-

ной деятельности. Можно выделить четыре основных направления реали-

зации операционного синергизма: снижение издержек, увеличение объе-

мов продаж, увеличение уровня цен, увеличение темпов роста); 

5) торговый и маркетинговый (возникает благодаря согласованию 

торговых операций и маркетинговой деятельности. Эффект от данного 

вида синергизма может возникать вследствие следующих групп факторов: 

согласованного использования общих каналов сбыта продукции; совмест-

ного использования средств торговой деятельности: торговой сети, транс-

порта, складских помещений. Конкретными результатами маркетингового 

синергизма могут быть: снижение издержек по проведению данного вида 

деятельности, увеличение конкурентных преимуществ, увеличение эконо-

мических результатов за счѐт увеличения объема продаж и/или ценового 

выигрыша). 

Синергетические эффекты проявляются в форме: снижения издержек, 

повышения качества, выигрыша времени, увеличения объема продаж, уве-

личения уровня цен, информационных выгод, возможностей развития, со-

вершенствования связей. 

 

 

6.2. Постигая мудрые мысли  

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики развития 

расширяя сущностное содержание понятий «коммуникация», «система», 

«информация». 

 

Величайшая угроза коммуникации — не различие, а единообра-
зие. Коммуникация прекращается, когда одно существо не отли-
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чается от другого: когда нет ничего, чему можно удивляться, нет 
и новой информации для обмена. 

Роберт Брингхерст «Основы стиля в типографике» (Цитаты из книг) 

Вся система существования — это закрытая система, завис-
шая на одном месте, словно судно в шлюзе. 

Скарлетт Томас «Наваждение Люмаса» (Цитаты из книг) 

 

 

6.3. По страницам Интернета  

Основополагающим условием функционирования и развития матери-

альных объектов любого уровня является способность отдельных частей 

пространства объединяться в единые целостные системы. В основе этого 

лежит принцип синергизма, т. е.. явление реализации в реальной действи-

тельности согласованного поведения, в результате которого отдельные 

компоненты формируют целостные единые системы.  

Якутский изобретатель, используя синергетический потенциал от-

дельных элементов, выпустил велосипед, который развивает скорость до 

200 – 250 км/ч http://econet.ua/articles/80197-yakutskiy-velosiped. Данное 

изобретение вызвало огромный интерес и за границей уже 1 год пытаются 

обойти патент якутского изобретателя. Обсудите возможные преимуще-

ства использования данных велосипедов. Как это отразится на состоянии 

атмосферного воздуха? 

 

 

6.4. Вопросы по теме 

1. Объясните содержание терминов «синергия» и «синергизм».  

2. Какие фундаментальные условия необходимы для реализации си-

нергетического механизма? В чем их суть? 

3. При каких условиях элементы системы способны реагировать на 

изменения внешней среды? Проиллюстрируйте ответ примерами. 

4. Объясните содержание синергетического эффекта. Проиллюстри-

руйте ответ на примере экономических систем. 

5. Объясните содержание комплементарного эффекта. В чем разли-

чие синергетического и комплементарного эффектов? 

6. Охарактеризуйте виды синергетизма в экономических системах. 

http://econet.ua/articles/80197-yakutskiy-velosiped
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7. На конкретных примерах раскройте содержание синергизма тех-

нических процессов и предметов труда. 

8. На конкретных примерах раскройте содержание синергизма чело-

века и средств производства. 

9. На конкретных примерах раскройте содержание эколого-эконо-

мического синергизма. 

10.  Охарактеризуйте факторы, обусловливающие возникновение 

синергетического эффекта. 

11.  Раскройте содержание синергетических связей. 

12.  На конкретных примерах покажите формы синергетических эф-

фектов. 

13. Охарактеризуйте возможные конкурентные преимущества и из-

держки компромисса при взаимодействии компаний. 

 

 

6.5. Тестовые задания 

1. Феномен синергии, т. е. сущностное начало природы, обуслов-

ливающее присущую любым природным объектам способность к: 

а) согласованному поведению; 

б) саморазвитию систем; 

в) стабильности и устойчивости открытых стационарных систем; 

г) формированию целостных систем из отдельных компонентов (под-

систем); 

д) варианты а) и г) правильные. 

2. Корректировка своих действий, адекватная реакция на изменения 

условий среды – это: 

а) адаптивность; 

б) релевантность; 

в) достоверность; 

г) адекватность; 

д) упорядоченность. 

3. Чтобы подсистема могла адекватно реагировать на изменения 

среды ради сохранения целостности системы, необходимо наличие: 

а) достаточного энергетического потенциала (ресурсов); 

б) достаточной взаимосвязи между компонентами подсистемы; 

в) достаточной степени свободы (отсутствие непреодолимых огра-

ничений); 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 
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4. Когерентность – это:  

а) адекватность системы; 

б) взаимная согласованность поведения элементов системы; 

в) идеальная (абсолютная) адаптивность системы к изменениям среды; 

г) совершенствование информационного алгоритма функционирова-

ния системы; 

д) д) варианты а) и в) правильные. 

5. Для когерентности необходимо наличие: 

а) единого языка-кода, понятного всем подсистемам; 

б) энергетического импульса;  

в) коммуникационных каналов; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 

6. Явление повышения эффективности функционирования отдель-

ных элементов системы при их взаимодействии с другими элемента-

ми – это: 

а) когерентность; 

б) взаимодополняемость; 

в) взаимовыгодность; 

г) взаимозависимость. 

7. Интегральный результат функционирования системы отличаться: 

а) от разницы потенциалов деятельности отдельных частей (подси-

стем); 

б) от суммы результатов деятельности отдельных частей (подсистем); 

в) от величины синергетического эффекта; 

г) варианты б) и в) правильные; 

8. В ней происходит неэффективное поддержание функциональной 

деятельности, увеличивается диссипация энергии и возрастает произ-

водство энтропии: 

а) антисистема; 

б) подсистема; 

в) общественная система; 

г) экономическая система; 

д) внешняя среда; 

9. Комплементарный эффект: 

а) дополняющий эффект; 

б) возникает благодаря повышению эффективности функционирова-

ния любой экономической подсистемы без еѐ взаимодействия с 

другими подсистемами; 

в) противодействующий эффект; 
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г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

10. Если несколько предприятий проводят согласованную логистиче-

скую политику, закупая однородные виды сырья и ресурсов. Это даѐт 

возможность: 

а) снизить налоги; 

б) снизить тарифы на транспорт; 

в) варианты б) и в) правильные; 

г) варианты б) и в) правильные. 

д) добиваться скидок в цене; 

11. Ключевой предпосылкой возникновения личностного синергизма 

является: 

а) ведение семейного бизнеса; 

б) общественное разделение труда; 

в) дружественные отношения; 

г) переход к капиталистическому строю; 

д) варианты в) и г) правильные. 

12. Сохранения генофонда, поддержания экосистем, регулирования 

климата, очистки среды можно добиться за счет: 

а) пчеловодства; 

б) лесоводства; 

в) рекреации; 

г) лесомелиорации. 

д) создания заповедников; 

13. Материальные синергетические взаимосвязи могут быть исполь-

зованы в процессе: 

а) передачи информационных активов от одной бизнес-единицы к 

другой; 

б) согласованного использования активов; 

в) снижения торговых издержек, обладая общим торговым персона-

лом; 

г) варианты б) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 

14. На корпоративном уровне нельзя выделить основное направление 

реализации синергетических эффектов в процессе совместного обеспе-

чения: 

а) маркетинговых функций; 

б) закупок сырья и полуфабрикатов; 



Глава 6 Синергетические основы развития 

 
 

 

79 

в) снижения налогов; 

г) технологических разработок; 

д) логистики. 

15. Когда участвующим в согласованной деятельности бизнес-едини-

цам приходится принимать решения, которые являются неоптималь-

ными для отдельных или всех участников, возникают: 

а) издержки координации; 

б) издержки рынков; 

в) издержки компромиссов; 

г) г)издержки неорганизованности; 

д) д)издержки негибкости. 

16. Общее марочное имя (торговая марка) улучшает 

имидж/репутацию товаров, но: 

а) использование общего канала приводит к ухудшению отношений с 

другими каналами; 

б) один из неудачных товаров может нанести ущерб репутации всей 

фирмы; 

в) различные требования бизнес-единиц к частоте и надежности вхо-

дящих поставок; 

г) высокие организационные издержки выпуска большого числа ком-

понентов; 

д) нестандартные взаимосвязи ограничивают доступные рынки. 

17. Необходимость координировать свои действия с партнѐрами мо-

жет: 

а) повышать скорость реакции бизнес-единиц в ответ на действия кон-

курентов; 

б) снижать скорость реакции бизнес-единиц в ответ на действия кон-

курентов; 

в) усложнять процедуры участия в конкурентной борьбе; 

г) создавать препятствия выхода из рынка; 

д) д)варианты б), в) и г) правильные. 

18. Выгоды согласованного ведения операционной деятельности как 

возможность экономии на масштабе определяет: 

а) увеличение степени загрузки мощностей; 

б) экономия на закупке крупных партий ресурсов; 

в) усиление гибкости товарооборота; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 
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19. Экономия времени даѐт возможность: 

а) опережать во времени своих конкурентов; 

б) ускорить период освоения новой продукции; 

в) более эффективно управлять производством; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты а) и б) правильные. 

20. Супермаркеты рекламируют убыточные товары для привлечения 

внимания потребителей к своим магазинам. Потери от реализации то-

варов, продаваемых с убытком, компенсируются: 

а) в дальнейшем, из-за формирования привычки покупателей к этому 

магазину; 

б) прибылями от продаж других продуктов; 

в) хорошей репутацией магазина; 

г) варианты б) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 

 

 

6.6. Практические задания 

6.6.1. Задание  

Крупный концерн оперирует в мировой отрасли машиностроения на 

протяжении 20 лет. В его состав входит 4 бизнес-единицы, выпускающие 

автомобили среднего класса и класса «эконом». Решением высшего руко-

водства все 4 бизнес-единицы были объединены в одну с 1 января 2015 

года. Показатели операционной деятельности каждой бизнес-единицы за 

2014 год приведены в таблице 6.1. Определите «синергетический эффект» 

от объединения бизнес-единиц концерна, если известно, что валовой доход 

от реализации автомобилей нового объединения составил 15 млрд. у. е., а 

полная себестоимость выпуска равна 10,1 млрд у. е.  

 

Таблица 6.6.1 – Исходные данные  

Номер бизнес-

единицы 

Показатель 

валовой доход, млрд у. е. себестоимость выпуска, у. е. 

1 2,8 2,4 

2 4,5 3,0 

3 3,7 2,6 

4 3,4 2,3 
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6.6.2. Задание  

Предприятие А специализируется на производстве технического обо-

рудования, предприятие Б предоставляет строительные услуги, на рынке 

также функционирует банк В. Назовите все возможные синергетические 

эффекты, если вышеперечисленные субъекты деятельности решат объеди-

ниться в концерн.  

 

6.6.3. Задание  

Исходя из данных таблицы, определить синергетический (интеграль-

ный) результат по каждому предложенному проекту. Принимая во внима-

ние, что: 

         (6.6.1) 

где R – общий эффект от деятельности экономического субъекта с учетом экс-

тернальных эффектов; 

Vин – интернальный результат экономического субъекта (вида деятельно-

сти), д. е.; 

k – корректировочный коэффициент для расчета общего эффекта субъекта 

хозяйствования с учетом экстернальных эффектов 

 

Таблица 6.6.2 – Исходные данные 

Направление 

инвестиционного 

проекта 

Корректиру-

ющий коэф-

фициент (k) 

Интер-

нальный 

эффект 

(Vін), 

тыс. грн 

Экстерналь

ный эффект 

(Vек) , 

тыс. грн 

Синергетиче-

ский результат 

(R), 

тыс. грн 

1 Рекреация (туризм) 1,30 15746 + 4724   

2 Ресурсосбережение 3,00 30178 + 60356  

3 Пчеловодство 15,00 511 + 7159  

вместе  46435 + 72239  

1 Рекреация (туризм) 1,50 15746 + 7873  

2 Ресурсосбережение 4,00 30178 + 90534  

3 Пчеловодство 20,00 511 + 9709  

Итого  46435 + 108116  

 

6.6.4. Задание 

Годовая прибыль предприятия по сборке электромобилей составляет 

200 млн. ден. ед., а годовая прибыль химической фабрики по выпуску 
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электрических аккумуляторов – 100 млн. ден. ед. В результате их слияния 

прибыль новой компании составила 500 млн. ден. ед. Определите синерге-

тический эффект от слияния компаний. Прокомментируйте возможный 

синергетический эффект в том случае, если после слияния указанных 

предприятий прибыль новой компании составила бы 150 млн. ден. ед. 

 

6.7. Кроссворд 

 

Следствие проявления действий синергетического начала, в резуль-

тате которого возникают системы. 

 

1. Любая совокупность элементов, объединѐнных между собой в единое 

целое процессами взаимодействия для достижения общей цели. 

2. Способность отдельных элементов систем реагировать на изменение 

внешней среды.  

3. Вид синергизма в экономических системах, возникающий вследствие 

согласованного ведения бизнес-единицами своей финансовой деятельности.  

4. Согласованное действие отдельных элементов системы в пространстве 

и времени.  

5. Вид синергизма в экономических системах, возникающий при согласо-

ванном ведении бизнес-партнѐрами торговых операций.  

6. Явление повышения эффективности функционирования отдельных эле-

ментов системы при их взаимодействии с другими элементами.  

7. Точное и правильное выполнение всех операций и процессов.  

8. Израсходованная на что-нибудь сумма, затраты.  

9. Активное взаимодействие исполнителей в процессе работы.  

 

http://tolkslovar.ru/ch1841.html
http://tolkslovar.ru/s14031.html
http://tolkslovar.ru/z4440.html
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Глава 7 
 

Механизмы и характеристики устойчивости 

системы 

• Понятие о механизмах обратной связи • Механизмы отрицательной обратной 
связи • Механизмы положительной обратной связи • Механизмы обратной 

связи в природе и обществе • Эффекты рикошета 

 
Ключевые слова: обратная связь (о. с.), отрицатель-

ная/положительная о. с., механизм о. с., эндогенные/экзогенные механизмы, 
понижающие/повышающие механизмы, эффект рикошета.  

 
 

7.1. Основы теории  

Постоянно изменяющиеся внешние условия функционирования си-

стемы требуют наличия у нее эффективных механизмов управления своим 

состоянием. Адаптироваться под изменяющиеся условия среды система 

должна, изменяя параметры своих внутрисистемных элементов (под-

систем) и перестраивая в процессе связи между ними. Эту проблему при-

рода решила с присущей ей гениальностью, создав механизмы обратной 

связи. 

Механизмы обратной связи служат системам для их адаптации к из-

менениям внешней среды. 

Обратная связь – это ответ (реакция) системы на действие воздей-

ствующего фактора через изменение параметров своего состояния. В зави-

симости от направления реакции системы на фактор воздействия разли-

чают два вида механизмов обратной связи: отрицательный и положитель-

ный. 

Отрицательная обратная связь – это реакция системы, при которой 

еѐ действия в ответ на действие фактора влияния направлены в противопо-

ложную сторону от направления его действия. Иными словами, система 

пытается противодействовать влиянию указанного фактора, ослабляя или 

полностью нейтрализуя последствия от его действия, чтобы максимально 

сохранить свое предыдущее состояние. 

Положительная обратная связь – это реакция системы, когда дей-

ствия системы в ответ на действие фактора влияния направлены в ту же 

сторону, что и направление его воздействия. Иными словами, система пы-
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тается усилить последствия влияния фактора воздействия, изменяя свое 

предыдущее состояние (уровень гомеостаза). 

Следует отметить, что ценой действия любых механизмов обратной 

связи есть затраты свободной энергии (квазиэнергии) системы. В случае 

реализации механизмов отрицательной обратной связи энергия расходу-

ется (или недополучается), чтобы поддержать состояние системы на неиз-

менном уровне. В случае положительной обратной связи система вынуж-

дена нести дополнительные расходы на трансформацию (перестройку) 

своего состояния. 

При отрицательной обратной связи для компенсации изменений воз-

действия внешней среды включаются вспомогательные механизмы си-

стемы, действующие в направлении, обратном направлению воздействия 

среды. Именно поэтому они называются механизмами отрицательной об-

ратной связи. Механизм отрицательной обратной связи обеспечивает под-

держание существующего гомеостаза. 

Можно выделить несколько видов и направлений действия механиз-

мов отрицательной обратной связи.  

По виду компенсационной реакции системы условно можно выделить 

два вида механизмов: повышающие (интенсификационные) и понижаю-

щие (демпферирующие).  

Повышающие механизмы связаны с необходимостью деятельности 

системы, направленной «на повышение» определенных параметров гомео-

стаза при понижении соответствующих параметров внешней среды. В этом 

случае деятельность системы чаще всего связана с дополнительной актив-

ностью (интенсификацией).  

Понижающие механизмы направлены на понижение определенных 

параметров системы из-за соответствующего повышения значений пара-

метров внешней среды.  

Механизмы положительной обратной связи на уровне предприя-

тия. Естественной реакцией предприятия на снижение спроса на произво-

димую им продукцию является применение механизмов отрицательной 

связи: усиление рекламной деятельности или повышение качества продук-

ции (и на то, и на другое предприятие вынуждено расходовать дополни-

тельные средства). Еще одним механизмом реализации отрицательной об-

ратной связи является снижение отпускной цены (тогда происходит сни-

жение получаемой прибыли). 

Однако, если принятые меры не принесли ожидаемого результата 

(объемы реализации продукции продолжают снижаться или затраты на 

применение механизмов отрицательной обратной связи переходят крити-
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ческий рубеж рентабельности продукции), предприятие вынуждено 

«включать» механизмы положительной обратной связи – отказываться от 

выпуска данной продукции и переходить на новые товары.  

Механизм положительной обратной связи направлен на трансформа-

цию уровня гомеостаза. 

По видам изменения уровня гомеостаза трансформации систем 

условно можно классифицировать на три группы: повышающие уровень 

гомеостаза, понижающие уровень гомеостаза, имитирующие изменение 

уровня гомеостаза. 

 

 

7.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики развития 

расширяя сущностное содержание понятий «обратная связь», «рикошет». 

 

Всегда существует обратная связь, даже если кажется, что 
это игра в одни ворота. 

Анхель де Куатье. «Всю жизнь ты ждала» (Цитаты из книг) 

Только помни – кто начал с предательства и недоговорок, тот 
получит рикошетом то же самое. 

Людмила Астахова «Наемник Зимы» (Цитаты из книг) 

 

 

7.3. По страницам Интернета  

Переход к устойчивому развитию выражается в повышении качества 

жизни населения и потреблении природных ресурсов в пределах биологи-

ческого потенциала окружающей среды. Поэтому характеризуя устойчи-

вость систем, значительное внимание уделяется индексу человеческого 

развития как социально-экономического направления в достижении мак-

симально возможного результата деятельности человека и согласовании 

интересов человека и экологической системы.  

Индекс человеческого развития (ИЧР) – специальный индекс, объ-

единяющий три показателя (ВВП – валовой внутренний продукт на душу 

населения, грамотность и продолжительность предстоящей жизни) и даю-

щий композитную (сложную) оценку человеческого прогресса. Впервые 
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данный показатель был предложен в 1990 г. группой исследователей Про-

граммы развития ООН. http://big_economic_dictionary.academic.ru/5342. 

Используя информацию доступную на сайте http://hdr.undp.org/en/ 

media/HDR_2010_EN_Table1.pdf, рассчитайте значение индекса человече-

ского развития для Украины, начиная со времѐн независимости страны. 

Сравните полученные значения ИЧР с данным показателем любой другой 

страны (на ваш выбор). Обоснуйте свои расчѐты и сделайте выводы. 

 

 

7.4. Вопросы по теме 

1. Что такое обратная связь? Какую роль она играет в функциони-

ровании системы? 

2. Дайте характеристику отрицательной обратной связи. Приведите 

примеры еѐ реализации. 

3. Дайте характеристику положительной обратной связи. Приведите 

примеры еѐ реализации. 

4. Проиллюстрируйте действие механизмов обратной связи на пред-

приятии. 

5. Охарактеризуйте функции механизмов отрицательной обратной 

связи. 

6. Какие можно назвать виды механизмов отрицательной обратной 

связи? 

7. Что такое эндогенные виды механизмов отрицательной обратной 

связи? Какие существуют их формы? 

8. Что такое экзогенные виды механизмов отрицательной обратной 

связи? Какие существуют их формы? 

9. Охарактеризуйте функции механизмов положительной обратной 

связи. 

10. Какие виды трансформационных механизмов реализуются на ос-

нове механизмов положительной обратной связи? Приведите примеры. 

11. Охарактеризуйте контролируемые и неконтролируемые меха-

низмы положительной обратной связи. 

12. Охарактеризуйте роль интенсивности положительных обратных 

связей при регулировании состояния экономических систем. 

13. Приведите примеры действия обратных связей в природе и в 

обществе. 

14. Охарактеризуйте эффект рикошета. Приведите его примеры. 

 

 

http://big_economic_dictionary.academic.ru/5342
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf
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7.5. Тестовые задания 

1. Ответ (реакция) системы на действие воздействующего фактора 

через изменение параметров своего состояния – это: 

а) ответственность; 

б) обратная связь; 

в) регуляция; 

г) адаптивность; 

д) системный месседж. 

2. Механизм отрицательной обратной связи обеспечивает поддержа-

ние: 

а) основных жизненно важных процессов; 

б) функционирования системы; 

в) постоянного метаболизма; 

г) существующего гомеостаза; 

д) нет правильного ответа. 

3. Система воздействует на внешнюю среду с целью улучшить усло-

вия своего метаболизма с помощью: 

а) эндогенных механизмов; 

б) экзогенных механизмов; 

в) механизма отрицательной обратной связи; 

г) механизма положительной обратной связи; 

д) варианты а) и в) правильные. 

4. Средства защиты от информационного воздействия предполагают 

предупреждение любого вида воздействия, которое может: 

а) повлиять на механизм отрицательной обратной связи; 

б) разрушить информационный код системы; 

в) повлиять на механизм положительной обратной связи; 

г) разрушить структуру системы; 

д) варианты б) и г) правильные. 

5. Как правило, кондиционирование осуществляется в сочетании с: 

а) несущими механизмами; 

б) буферными механизмами; 

в) фильтрационными механизмами; 

г) локальными механизмами; 

д) варианты б) и в) правильные. 

6. Синергетическая связь между экономическими субъектами преду-

сматривающая преимущества для обоих предприятий, - это: 

а) взаимовыгодная конкуренция; 

б) коменсализм (нахлебничество); 
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в) взаимодействие (мутуализм); 

г) нейтрализм; 

д) варианты а) и б) правильные. 

7. Механизмы обратной связи обеспечивают: 

а) реализацию функции метаболизма; 

б) реализацию функции стационарности; 

в) поддержание существующего гомеостаза; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты и в) правильные. 

8. В случае падения курса национальной валюты при использовании 

механизма отрицательной обратной связи посредством интервенции 

иностранной валюты: 

а) реализуется функция метаболизма; 

б) валютный курс стабилизируется; 

в) политическая ситуация стабилизируется; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

9. На финансовый кризис конца 2000-х годов многие страны отреаги-

ровали включением механизма отрицательной обратной связи посред-

ством снижения: 

а) налогов для физических лиц; 

б) налогов для юридических лиц; 

в) налогов для нерезидентов; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

10. Вторичные последствия действия механизмов отрицательной об-

ратной связи, вследствие чего достигаются результаты, обратные це-

лям, ради которых были использованы указанные механизмы, назы-

вается: 

а) эффектом бумеранга; 

б) эффектом рикошета; 

в) эффектом Парето; 

г) г)варианты а) и б) правильные; 

д) д)варианты б) и в) правильные. 

11. Скоординированное во времени и пространстве использование 

механизмов положительной и отрицательной обратной связи позво-

ляет системе обеспечить: 

а) стабилизацию экономики; 
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б) максимальную эффективность; 

в) реализацию функции стационарности; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

12. Преддверием кризиса 2008 года можно считать ситуацию, когда из-

за ограниченного спроса населения на товары и услуги начинает: 

а) повышаться налоговое давление; 

б) снижаться потребление; 

в) развивается конкуренция на рынке; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

13. Одновременное действие механизмов положительной и отрица-

тельной обратной связи: 

а) обеспечивает работоспособность системы; 

б) усложняет процесс управления системой; 

в) негативно сказывается на устойчивом развитии системы; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) д)варианты б) и в) правильные. 

14. Положительные обратные связи обладают свойством самоусиле-

ния. Например, чем больше эрозия почвы, тем: 

а) меньше будет корней, удерживающих почву; 

б) меньше растений может на ней расти; 

в) больше дождей будет идти на данной территории; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

15. Животные, впадая в спячку и существенно снижая параметры го-

меостаза зимой, весной спокойно возвращаются к прежнему уровню: 

а) экономии энергии; 

б) метаболизму; 

в) оптимальному объему; 

г) адаптивности; 

д) релевантности. 

16. Некоторые страны или фирмы имитируют свое экономическое 

процветание (повышение уровня гомеостаза) для: 

а) получения финансовой и гуманитарной помощи; 

б) скрытия нестабильной политической ситуации; 

в) получения кредитов; 

г) отвлечения внимания конкурентов; 

д) варианты б) и в) правильные. 
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17. Одной из наиболее благоприятных форм кооперации биологиче-

ских видов, способствующей экономии энергии на приспособление к 

условиям окружающей среды, является: 

а) нейтрализм; 

б) коменсализм; 

в) симбиоз; 

г) товарищество; 

д) акционерное общество. 

18. Способность системы поддерживать уровень гомеостаза, при кото-

ром она способна эффективно выполнять свои функции жизнедея-

тельности, характеризует: 

а) жизненный потенциал; 

б) мощность; 

в) уравновешенность; 

г) несущая способность; 

д) варианты б) и в) правильные. 

19. Средство активной защиты от внешней среды: 

а) когти, рога, панцирь; 

б) перчатки, очки, обувь; 

в) ограда, зонт, крыша; 

г) варианты б) и в) правильные; 

20. Защитную, секреторную и терморегулирующую функции выпол-

няет: 

а) скелет; 

б) кожа; 

в) слизистая оболочка; 

г) пищеварительная система; 

д) варианты в) и г) правильные. 
 

 

 

7.6. Практические задания 

7.6.1.Задание 

В отрасли функционирует предприятие, производящее массовую про-

дукцию. В связи с понижением спроса потребителей на продукцию руко-

водству предприятия необходимо решиться на активный шаг. На собрании 

акционеров предприятия было предложено направить финансовые ресурсы 

на проведение тотальной маркетинговой кампании и снизить цену реали-
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зации на 15 % в надежде на лояльность потребителей к уже известной про-

дукции либо перейти на выпуск новой продукции. Какой из механизмов 

обратной связи – отрицательный (проведение маркетинговой компании и 

снижение цены на продукцию) или позитивный (переход на выпуск новой 

продукции) – следует выбрать акционерам предприятия с целью максими-

зации эффекта? Известно, что цена реализации единицы продукции до 

принятия решения составляет 30 у. е., объем реализации находится на 

уровне 100 тыс. ед., а удельные затраты на выпуск продукции – 21 у. е. 

Выбрав первый вариант, предприятие ожидает, что затраты на маркетин-

говую кампанию возрастут на 200 тыс. у. е., а объем реализации – на 30 %. 

Второй вариант даст возможность реализовать новую продукцию по цене 

40 у. е. в объеме 110 тыс. ед. Однако переход к выпуску новой продукции 

повлечет за собой дополнительные затраты на покупку дополнительного 

оборудования в размере 150 тыс. у. е., затраты на переналадку старого 

оборудования – 50 тыс. у. е. и потерю возможности реализовать 15 тыс. ед. 

продукции по старой цене. Удельные затраты на выпуск новой продукции 

составят 24 у. е. 

 

7.6.2. Задание  

Распределите согласно таблице механизмы обратных связей на пред-

приятии «Хладик», если в ответ на снижение спроса на холодильники при-

нимаются решения: продвигать свою продукцию за счет маркетинговых 

мер (например, рекламы холодильников), повышать качество продукции 

для улучшения имиджа, принимает решение отказаться от выпуска холо-

дильников, снизить цены на холодильники, перейти на выпуск морозиль-

ных камер, улучшить послепродажный сервис (например, увеличивать 

срок гарантии). 

 

Механизм положительных обратных 

связей 

Механизм отрицательных обратных 

связей 

  

 

7.6.3. Задание  

Выполнить оценку характера развития социально-экономических си-

стем региона для целей «зеленой» экономики на основе анализа деятельно-

сти участников процесса управления (субъектов и объектов) и заполнить 

таблицу.  
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Участники Частный эффект Общий эффект 

Компоненты окружающей 

природной среды 

Исчерпание отдельных ви-

дов ресурсов в регионе 

Ресурсный кризис 

Потребители … … 

Хозяйствующие субъекты … … 

Предприятие-загрязнитель … … 

… … … 

 

Составить схему взаимосвязи частных и общих эффектов от деятельности 

участников: 

 составить перечень воздействий и связей между участниками; 

 собрать информацию о факторах воздействий на участников эко-

социо-экономической системы региона; 

 систематизировать позитивные и негативные результаты развития 

в регионе; 

 произвести оценку влияния каждого вида воздействий на состоя-

ние развития региона; 

 установить каждому виду воздействия «оптимальные» параметры; 

 выявить экологические и экономические риски в регионе, проана-

лизировать их взаимосвязь; 

 разработать рекомендации по предотвращению рисков. 

 

7.7. Кроссворд 

 
Процесс осуществления отрицательной и положительной обратной 

связи, или внутреннее устройство функционирования системы. 
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1. Устойчивое состояние равновесия открытой системы в еѐ взаимодействии 

со средой.  

2. Группа механизмов, имеющая внутрисистемную направленность и свя-

занная с изменением в самой системе.  

3. Иное название коменсализма (типа синергетических связей между эко-

номическими субъектами). 

4. Вид обратной связи, при которой система пытается противодействовать 

влиянию указанного фактора, ослабляя или полностью нейтрализуя последствия 

от его действия, чтобы максимально сохранить своѐ предыдущее состояние.  

5. Направление реализации эндогенных механизмов, при котором созда-

ются буферные зоны.  

6. Последовательное действие механизмов отрицательной и положитель-

ной обратной связи, которое может приводить к этому эффекту.  

7. Группа механизмов, направленная на изменения параметров внешней 

среды.  

8. Направление реализации эндогенных механизмов, при котором задей-

ствованы механизмы всей системы.  

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
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Глава 8 
 

Характеристики устойчивости систем 

 
• Выносливость систем • Факторы «выносливости» экономических систем 

• Толерантность, резистентность и уязвимость • Стабильность, устойчивость и 
эластичность • Интервалы характеристик 

 
Ключевые слова: устойчивость, выносливость, точка без-

убыточности, толерантность, резистентность, стабильность, 
уязвимость, эластичность, интервал характеристик. 

 

 

8.1. Основы теории  

Устойчивость и живучесть системы (т. е. еѐ способность сохранять 

параметры своего состояния при различных условиях) характеризуются 

следующими частными показателями: выносливостью, устойчивостью, то-

лерантностью, резистентностью, стабильностью, уязвимостью. 

Выносливость – это способность системы сохранять свои функцио-

нальные особенности либо возможности их восстановления при отклоне-

нии условий внешней среды от оптимальных для системы параметров. Для 

предприятия такими неблагоприятными факторами внешней среды могут 

быть: проблемы на рынках сырья, уменьшение покупательной способности 

населения, усиление конкуренции, неэффективное государственное регу-

лирование и т. д. 

Решающим моментом «выносливости» предприятия является возмож-

ность его безубыточной работы, зависящей от двух важнейших показате-

лей: объема реализуемой продукции и цены еѐ реализации. При этом среди 

ключевых числовых значений объема производства предприятия, опреде-

ляющих безубыточный режим, следует выделить такие показатели: 

 точку безубыточности – объем производства, обеспечивающий 

«нулевое» значение прибыли; 

 зону безопасности – интервал объемов производства, в пределах 

которого обеспечивается безубыточная (рентабельная) работа пред-

приятия. 
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Иногда в качестве синонима выносливости используется термин «то-

лерантность». Эти понятия очень близки по значению, хотя их смысловые 

содержания несколько различаются. 

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) характеризует способ-

ность воспринимать те или иные неблагоприятные параметры внешней 

среды. Чаще всего этот термин применяется при желании выразить отно-

шение к конкретным факторам среды.  

Чаще всего выносливость на основе толерантности предполагает 

именно пассивные механизмы системы переносить воздействие неблаго-

приятных факторов. Но ведь возможна и реакция, противоположная толе-

рантности, т. е. на основе активного противодействия, направленного на 

подавление (нейтрализацию, смягчение, снижение) действующих факто-

ров. Подобная реакция называется резистентностью. 

Резистентность (от лат. resistere – противостоять, сопротивляться) 

характеризует способность противодействовать влиянию негативных фак-

торов внешней среды либо подавлять их воздействия. 

Суммарное действие эффектов толерантности и резистентности обу-

словливает выносливость системы. Следует заметить, что явление толе-

рантности основано, главным образом, на реализации механизмов положи-

тельной обратной связи и трансформации уровня гомеостаза, а феномена 

резистентности – на реализации механизмов отрицательной обратной 

связи и поддержании стабильного уровня гомеостаза. 

Для экономических систем свойства толерантности и резистентности 

во многом зависят от умения их руководства, а также существующей ин-

ституциональной основы использовать соответственно механизмы поло-

жительной и отрицательной обратной связи. 

Первые – обеспечивают возможность гибкой адаптации к условиям 

среды и трансформации в зависимости от происходящих изменений. Вто-

рые – позволяют противостоять происходящим изменениям.  

Характеристикой, в какой-то степени противоположной свойствам то-

лерантности и резистентности системы, можно считать ее уязвимость, 

проявляющуюся в неспособности противостоять внешним воздействиям.  

Уязвимость экономических систем обусловлена двумя группами 

факторов: 

 факторами, отражающими условия производства (цены на ресурсы 

и сопутствующие услуги, доступность их получения, состояние техноло-

гий и др.); 

 факторами, отражающими условия реализации продукции (спрос на 

данную продукцию, платежеспособность потенциальных потребителей, 
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существующие на рынках сбыта, ограничения и стандарты для данного 

вида продукции и т. п.). 

Устойчивость – это способность системы сохранять при различных 

параметрах внешней среды свою структуру и функциональные особенно-

сти, достаточные для деятельности. 

Стабильность – способность системы сохранять свою структуру и 

функциональные особенности под воздействием внутренних для неѐ фак-

торов, например, накапливающихся продуктов обмена. 

Характеристики стабильности и устойчивости являются взаимосвя-

занными понятиями. При этом можно проследить такую логическую связь. 

Устойчивость системы зависит: а) от еѐ способности реагировать на внеш-

нее воздействие среды (т. е. еѐ толерантности и резистентности); б) от ста-

бильности самой системы, определяемой еѐ внутренними факторами. 

В отличие от выносливости устойчивость характеризует способность 

системы не просто существовать, но и активно функционировать. 

Устойчивость предприятия обусловливается режимом его работы, 

обеспечивающим ему рентабельность производства и реализации продук-

ции.  

Зона устойчивости предприятия (альтернативные названия: зона 

безопасности, запас прочности) определяет возможные границы маневра 

предприятия как в ценовой политике, так и в снижении натурального объ-

ема производства и реализации продукции при неблагоприятных рыноч-

ных условиях (снижение спроса, усиление конкуренции и т. п.). 

Формирование оптимального объема производства – это лишь часть 

проблемы обеспечения устойчивости предприятия. Другая проблема – 

формирование оптимального уровня цен. Он должен обеспечить: во-пер-

вых, продажу всех произведенных единиц изделий, а во-вторых, достаточ-

ный уровень рентабельности, предполагающий получение необходимой 

прибыли. 

 

 

8.2. Постигая мудрые мысли  

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики развития 

расширяя сущностное содержание понятий «устойчивость», «выносли-

вость», «стабильность». 
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Устойчивость сложных натур объясняется их гибкостью. 
Талейран (Цитаты известных людей) 

Там, где кончается терпение, начинается выносливость. 
Данил Рудый 

Сохранять стабильность — не выход из ситуации. 
Уте Эрхардт «Почему послушание не приносит счастья»  

(Цитаты из книг) 

 

 

8.3. По страницам Интернета  

В контексте устойчивого развития рассматривают экологический след 

как эколого-экономический показатель по использованию природных ре-

сурсов без ущерба для окружающей среды, отвечающей интересам эконо-

мической системы. Экологический след (Ecological Footprint) мера воздей-

ствия человека на среду обитания, позволяющая рассчитать размеры при-

легающей территории, необходимой для производства потребляемых нами 

ресурсов и хранения отходов. Этой единицей измерения можно определить 

соотношение между своими потребностями и объемами экологических ре-

сурсов, т. е. то, что есть у нас в запасе. Такая мера позволяет измерить дав-

ление (влияние) на окружающую среду любого человека, предприятия, ор-

ганизации, населенного пункта, страны и населения всей планеты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экологический_след Проанализируйте инфор-

мацию, предоставленную на сайте.  

Рассчитайте экологический след на сайте http://myfootprint.org/. Срав-

ните ваш результат со среднеустановленным значением экологического 

следа. Подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы уменьшить его 

значение. 

 

 

8.4. Вопросы по теме 

1. Назовите основные характеристики устойчивости системы. 

2. Охарактеризуйте внешние факторы, влияющие на состояние пред-

приятия. 

3. Охарактеризуйте внутренние факторы, влияющие на «выносли-

вость» предприятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экологический_след
http://myfootprint.org/
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4. Объясните, как влияют на «выносливость» предприятия точка 

безубыточности и точка безопасности. 

5. Охарактеризуйте такие характеристики выносливости системы, 

как толерантность и резистентность. 

6. Объясните такие понятия, как стабильность и устойчивость си-

стемы. 

7. Охарактеризуйте зону устойчивого объема производства на пред-

приятии. 

8. Какие можно назвать показатели финансовой устойчивости пред-

приятия? 

9. Охарактеризуйте такое понятие, как уязвимость системы. Чем 

обусловлена уязвимость экономических систем? 

10. Охарактеризуйте такое понятие, как эластичность системы. 

11. Что такое интервалы характеристик? 

12. Приведите примеры аналогов интервалов характеристик в эконо-

мике. 

13. Что такое нормы реакции? 

 

 

8.5. Тестовые задания 

1. Способность системы сохранять свои функциональные особен-

ности либо возможности их восстановления при отклонении условий 

внешней среды от оптимальных: 

а) устойчивость; 

б) выносливость; 

в) сопротивляемость; 

г) толерантность. 

2. В конечном счете «выносливость» предприятия зависит от: 

а) степени отклонения указанных факторов внешней среды от 

оптимального значения; 

б) периода времени работы предприятия в неблагоприятном режиме; 

в) максимального размера потерь энергии из-за утраты многих связей; 

г) варианты а) и б) правильные. 

3. Финансовый рубеж, на котором предприятие покрывает свои рас-

ходы, но прибыли еще не получает, - это: 

а) зона безопасности; 

б) точка безубыточности; 

в) рентабельность; 

г) варианты а) и б) 

правильные. 
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4. Способность противодействовать влиянию негативных факторов 

внешней среды либо подавлять их воздействия - это: 

а) резистентность; 

б) выносливость; 

в) адаптивность; 

г) зона безопасности. 

5. Неспособность системы противостоять внешним воздействиям – 

это; 

а) выносливость; 

б) адаптивность; 

в) уязвимость; 

г) резистентность. 

6. Способность системы сохранять свою структуру и 

функциональные особенности под воздействием внутренних для нее 

факторов – это: 

а) адаптивность; 

б) выносливость; 

в) стабильность; 

г) зона безопасности. 

7. Способность системы восстанавливать численные значения пара-

метров своего состояния после снятия нагрузок, воздействующих на 

систему – это: 

а) адаптивность; 

б) выносливость; 

в) зона безопасности; 

г) эластичность. 

8. Предприятие может годами выпускать и реализовывать 

убыточные виды изделий, компенсируя ущерб: 

а) повышением «выносливости» предприятия; 

б) прибылью, получаемой за счет других выпускаемых изделий; 

в) имиджем социально ориентированного предприятия; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

9. Факторы, отражающие условия производства, - это:  

а) платежеспособность потенциальных потребителей; 

б) цены на ресурсы; 

в) спрос на данную продукцию; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

10. Факторы, отражающие условия реализации продукции, - это: 

а) состояние технологий; 

б) цены на ресурсы; 

в) существующие на рынках ограничения для продукции; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 



Глава 8 Характеристики устойчивости систем 

 
 

 

101 

11. Важнейшим инструментом процесса ценообразования являются: 

а) обеспечение конкурентоспособности предприятия; 

б) установление базовой цены; 

в) диверсификация цен; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

12. Многие экономисты связывают распад СССР с катастрофическим 

падением цен на: 

а) природный газ; 

б) метал; 

в) нефть; 

г) акции предприятий СССР. 

 

 

8.6. Практические задания 

8.6.1. Задание  

Рассчитать точку безубыточности и порог безубыточности производ-

ства. Постоянные затраты на единицу продукции = 150 у. е. Переменные 

затраты на единицу продукции = 250 у. е. Рыночная цена = 400 у.е. Спрос 

на продукцию = 1 000 шт. Заданная сумма прибыли = 50 тыс. у. е.  

 

 

8.6.2. Задание  

Компания производит и продает аккумуляторы для телефонов. В 

прошлом году ее отчет о прибыли составил ($): 

 

Показатели Всего На единицу продукции 

Выручка 1200000 60 

Переменные издержки (минус) 900000  

Маржинальный доход   

Постоянные издержки (минус) 240000  

Чистая прибыль   

 

1. Определите точку безубыточности производства телефонных акку-

муляторов в натуральном и денежном выражении. 

2. Определите запас прочности компании, достигнутый в прошлом 

году. 

3. Стремясь повысить эффективность производства, менеджеры ком-

пании собираются использовать более качественные материалы, что уве-
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личит переменные издержки на 3$ на единицу продукции. В этом случае 

можно будет сократить одного инженера по контролю качества с заработ-

ной платой 10000$ в год. Отдел маркетинга ожидает увеличение годового 

объема продаж на 20 %. Следует ли реализовать описанное усовершен-

ствование.  

 

8.6.3. Задание  

Один из основателей Римского клуба А. Печчеи считает, что настало 

время отказаться от «религии прогресса и слепой веры во всемогущество 

механики». Необходимо обратиться к Востоку, поскольку «метафизиче-

ские культуры Азии многому могут научить материалистическую запад-

ную цивилизацию» Насколько реальна перспектива решения экологиче-

ских проблем, предложенная А. Печчеи? 

 

8.6.4. Задание  

В чем причина обострения экологической проблемы? Проанализи-

руйте ответы, которые были даны на этот вопрос. Какие из них, по вашему 

мнению, правильно отражают сущность причин, породивших обострение 

экологической ситуации в мире: 

а) развитие производительных сил общества неизбежно предполагает 

разрушение природы, поскольку технический прогресс невозможен 

без добычи полезных ископаемых, вырубки лесов, расширения посев-

ных площадей и т. п; 

б) безудержный рост населения заставляет человеческое общество рас-

ширять производство, увеличивать производство продовольствия за 

счет распахивания всех природных земель, разрушая сложившиеся 

биогеоценозы, приводя к неизбежному истощению сырьевых, энерге-

тических ресурсов; 

в) экологический кризис возник вследствие противоречия между увели-

чившимися до гигантских размеров возможностями общества изме-

нять природу и ограниченными возможностями предвидеть все по-

следствия таких изменений; 

г) между обществом и природой антагонистические противоречия, кото-

рые неразрешимы и неизбежно будут обостряться, экологическая ка-

тастрофа неизбежна; 

д) причина обострения экологических проблем на Земле – в безудерж-

ном стремлении людей к комфорту, роскоши, материальным ценно-

стям; 
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е) экологические трудности порождены национальным, региональным 

эгоизмом, который в угоду узконациональным интересам, амбициям 

хищнически эксплуатирует природу, не заботясь о будущем. 

 

 

8.6.5. Задание  

Фирма реализует товар по цене 1000 грн. Общие постоянные затраты 

– 36000 грн. Удельные переменные затраты – 520 грн. В плановом периоде 

предполагается увеличение платы за аренду помещений на 10%. Как это 

повлияет на величину безубыточного объема производства (в натуральном 

и стоимостном выражении)?  

 

 

8.7. Кроссворд 

 
Способность системы сохранять при различных параметрах внешней 

среды свою структуру и функциональные особенности, достаточные 

для деятельности.  
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1. Точка, финансовый рубеж, на котором предприятие покрывает свои 

расходы, но прибыли ещѐ не получает.  

2. Способность системы сохранять свои функциональные особенности 

либо возможности их восстановления при отклонении условий внешней среды 

от оптимальных для системы параметров.  

3. Характеризует способность воспринимать те или иные неблагоприят-

ные параметры внешней среды.  

4. Зона работы предприятия, ограниченная точкой безубыточности и объѐ-

мом производства, обеспеченным стабильным сбытом выпускаемой продукции.  

5. Кто дал определение «стабильности» в 1990 году?  

6. Способность системы восстанавливать численные значения параметров 

своего состояния после снятия нагрузок, воздействующих на систему.  

7. Неспособность системы противостоять внешним воздействиям.  

8. Показатель финансовой устойчивости предприятия, характеризующий 

зависимость предприятия от долгосрочных обязательств.  

9. Форма объѐма безубыточности, которая может быть получена, если 

натуральное значение данного показателя умножить на цену единицы продук-

ции.  

10.  Характеризует способность противодействовать влиянию негативных 

факторов внешней среды либо подавлять их воздействия.  

11.  Форма объѐма безубыточности, при которой прибыль, определяемая 

как разница между выручкой и суммой издержек, равна 0.  

12.  Способность системы сохранять свою структуру и функциональные 

особенности под воздействием внутренних для неѐ факторов.  
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Глава 9 
 

Факторы и механизмы трансформации систем 

 
• Трансформационные механизмы • Особенности бифуркационных механизмов 

• Эволюция бифуркационных механизмов • Анатомия бифуркационных 
трансформаций • Основные характеристики трансформации • Нелинейное 

поведение системы • Волновые свойства среды и состояния системы 

 
Ключевые слова: трансформация, бифуркация, фазовый переход, 

точки бифуркации, аттрактор, линейное/нелинейное поведение, волны, 
циклы. 

 

 

9.1. Основы теории 

Фактически основным средством обеспечения устойчивости системы 

является поддержание ее динамического равновесного состояния. При 

этом система может пребывать в одном из двух возможных ее режимов: 

а) поддержания состояния стационарности (определенного уровня го-

меостаза); 

б) изменения данного стационарного состояния и перехода на новый 

стационарный уровень (новый уровень гомеостаза). 

Последний режим функционирования системы связан с существенной 

перестройкой метаболических потоков в системе и изменением характера 

ее внутренних и внешних связей. Подобные изменения в системе обеспе-

чиваются соответствующими трансформациями или трансформационными 

механизмами.  

Трансформация системы – это существенная перестройка еѐ метабо-

лических потоков, что неизбежно ведѐт к изменению характера внутрен-

них и внешних связей. Подобные изменения в системе обеспечиваются 

соответствующими трансформационными механизмами.  

Трансформационные механизмы (т. е. механизмы изменения) откры-

тых стационарных систем предполагают совокупность логических связей и 

процедур, обеспечивающих изменение состояния системы (уровня гомео-

стаза) в совокупности с еѐ внутренними и внешними связями. 

Выделяют два основных вида трансформационных механизмов: адап-

тационные и бифуркационные. 
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Адаптационные механизмы предполагают такой характер изменений 

в системе, который позволяет ей приспосабливаться к воздействиям внеш-

ней среды без утраты своих принципиальных отличительных признаков. 

При адаптационном механизме, несмотря на все изменения, система про-

должает сохранять свою целостность, т. е. остается сама собой: биологиче-

ский организм (особь) – тем же биологическим организмом, семья – се-

мьей, фирма – фирмой, войсковое подразделение – войсковым подразделе-

нием, государство – государством.  

Бифуркационные механизмы предполагают такой характер измене-

ний в системе, при котором система утрачивает еѐ принципиальные отли-

чительные признаки, переходя в новое качество, хотя и сохраняя наслед-

ственную связь с прежним состоянием: 

 биологический вид сохраняет свою преемственность с предше-

ствующими поколениями;  

 семья может разъединиться или соединиться с другой семьей, со-

храняя некоторые устои прежней семьи;  

 фирма может быть реорганизована (укрупнена, разукрупнена, 

получить новое название, обрести новый вид деятельности), при этом 

оставшиеся сотрудники будут носителями традиций прежнего (базового) 

предприятия; 

 на территории прежней страны (в прежних границах или новых) 

может возникнуть новое государственное образование (с новым политиче-

ским строем, новым административным делением, новым названием), ко-

торое формально или неформально (через своих граждан) останется пра-

вопреемником или носителем определенных (этнических, культурных, со-

циальных) черт прежней структуры. 

Бифуркационные механизмы по сравнению с адаптационными обла-

дают целым рядом отличительных свойств, позволяющих колоссально 

ускорить процессы развития. К таким свойствам можно отнести: 

 значительное увеличение вариантности состояний и разброса 

возможных параметров, которые может обрести система; 

 неопределенность будущего, что объясняется высокой степенью 

случайности и вероятности флуктуаций (спонтанных изменений) системы; 

 необратимость развития; в силу вероятностного и случайного ха-

рактеров изменений вероятность возврата в обратное состояние практиче-

ски равна нулю (!), характер развития, приобретает направленность и не-

обратимость. 

В состоянии бифуркации поведение системы отличается нелинейным 

характером. 
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Перед началом перехода к бифуркационному состоянию система пе-

реживает точку бифуркации, в которой она обретает возможность развития 

по нескольким сценариям.  

Указанные трансформационные механизмы диалектически взаимосвя-

заны между собой. Адаптационные механизмы реализуют функцию адап-

тации системы к изменениям среды через отбор состояний самой системы. 

Адаптация к условиям среды идѐт на макроуровне, т. е. через отбор систем 

на надсистемном уровне. В этом случае включаются бифуркационные ме-

ханизмы максимальной скорости тиражирования «нового» (новых видов в 

биологии, новых технологий в экономике) и реализуется принцип 

А. М. Хазена: максимум производства энтропии при минимуме энтропии 

системы (Хазен, 2000). Это служит началом к отбору на надсистемном 

(метасистемном) уровне.  

 

 

9.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики развития 

расширяя сущностное содержание понятий «цикл», «цикличность». 

 

Угнетенные всегда становятся угнетателями и цикл повторя-
ется снова и снова. 

Эсхил «Орестея» (Цитаты из книг) 

Вы зациклились на какой-то удачной мысли, вернее, вообрази-
ли, что она удачная. 

Рэй Брэдбери «Смерть – дело одинокое» (Цитаты из книг) 

 

 

9.3. По страницам Интернета  

Основным средством обеспечения устойчивости системы является 

поддержание ее динамического равновесного состояния, изменение кото-

рого может возникнуть под воздействием трансформационных механиз-

мов. Так, во Франции была придумана паростанция как альтернатива элек-

тростанциям, которая в будущем станет источником возобновляемой энер-

гии. Французское предприятие «Enertime», разработавшее новую электро-

станцию, отметило, что одна установка способна создавать до 5 тыс. МВт 

(5 ГВт) в год. http://alternativenergy.ru/novosti-alternativnoy-energetiki/1023-

http://alternativenergy.ru/novosti-alternativnoy-energetiki/1023-novyy-format-elektrostancii-vo-francii-parostanciya
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novyy-format-elektrostancii-vo-francii-parostanciya. Ознакомьтесь со статьей 

на сайте. По какому принципу работает новая паростанция и сколько элек-

троэнергии может производить? Какие ресурсы следует использовать с це-

лью снижения вредного влияния на окружающую среду? Подумайте, воз-

можно ли создание и использование подобных электростанций в вашей 

стране (регионе)? Достаточно ли будет получаемой электроэнергии таким 

образом для использования в промышленных жилищно-бытовых целях, и 

т. д. 

 

 

9.4. Вопросы по теме 

1. Что вкладывается в понятие трансформационных механизмов? 

2. В чем сущность адаптационных механизмов? 

3. В чем сущность бифуркационных механизмов? 

4. Охарактеризуйте особенности бифуркационных механизмов. 

5. Какую роль сыграли бифуркационные механизмы в эволюции при-

роды? 

6. Дайте характеристику трѐм возможным состояниям системы при 

реализации бифуркационных механизмов. 

7. За счет чего бифуркационные механизмы ускоряют темпы разви-

тия системы? 

8. Что такое фазовый переход? Охарактеризуйте его основные свой-

ства. 

9. Объясните смысл таких понятий, как «критическое состояние», 

«критическая точка», «точка бифуркации», «траектория эволюции». 

10. Что такое фрактал? Приведите примеры фракталов. 

11. Объясните смысл понятия системный аттрактор. Приведите 

примеры системных аттракторов в экономических системах. 

12. Чем отличается линейное и нелинейное поведение системы? 

13. Как можно объяснить понятие «нелинейная логика»? Приведите 

примеры. 

14. Охарактеризуйте основные компоненты нелинейного анализа при 

проектировании экономических систем. 

15. В чем выражается волновой характер функционирования и разви-

тия систем? 

 

 

http://alternativenergy.ru/novosti-alternativnoy-energetiki/1023-novyy-format-elektrostancii-vo-francii-parostanciya
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9.5. Тестовые задания 

1. Характер изменений в системе, при котором система утрачивает ее 

принципиальные отличительные признаки, переходя в новое каче-

ство, предполагают: 

а) бифуркационные механизмы; 

б) регулятивные механизмы; 

в) адаптационные механизмы; 

г) рекреативные механизмы; 

д) стационарные механизмы. 

2. После бифуркации (т. е. разветвления) система распадается на 

множество возможных структур (состояний), в рамках которых в 

дальнейшем она: 

а) адаптируется под условия внешней среды; 

б) может развиваться; 

в) взаимодействует с другими системами; 

г) может изменить свойства; 

д) варианты б) и г) правильные. 

3. Память нужна для того, чтобы закреплять происходящие измене-

ния и система: 

а) не скатывалась в старое состояние; 

б) могла зафиксировать новую информацию; 

в) обеспечивала постоянный метаболизм; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

4. Природа реализовала бифуркационные механизмы посредством: 

а) чередования день – ночь; 

б) разделения планеты на континенты; 

в) рождения – смерти людей; 

г) рассеивания энергии; 

д) варианты б) и г) правильные. 

5. Выработка рефлексов – это результат действия: 

а) стимулирующих механизмов; 

б) самоорганизационных механизмов; 

в) бифуркационных механизмов; 

г) адаптационных механизмов; 

д) варианты б) и г) правильные. 
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6. Когда при одном и том же значении аргумента может быть не-

сколько значений функции либо одному значению функции может 

соответствовать несколько значений (корней) аргумента, – это: 

а) многовариантность поведения функции; 

б) ошибка вычисления функции; 

в) дифференциация результатов расчета; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

7. Важно не только то, что существует великое множество причин, 

влияющих на состояние системы, но и то, что причины: 

а) изменяются в зависимости от условий среды; 

б) постоянно меняются местами со следствиями; 

в) очень сложно изучить и понять; 

г) не всегда связаны со следствиями; 

д) варианты в) и г) правильные. 

8. Устойчивый характер состояния системы наблюдается в том слу-

чае, если значения параметров системы: 

а) постоянно изменяются; 

б) несущественно изменяются; 

в) зависят лишь от внутренних факторов; 

г) зависят лишь от внешних факторов; 

д) варианты а) и г) правильные. 

9. Изменения, происходящие в системе при еѐ неустойчивом состоя-

нии, описываются: 

а) нелинейными зависимостями; 

б) линейными зависимостями; 

в) зависимостью от внешней среды; 

г) уравнением Лапласа; 

д) варианты б) и г) правильные. 

10. Скачкообразное изменение свойств системы при непрерывном 

изменении внешних факторов – это: 

а) фазовый переход; 

б) фазовое превращение; 

в) фазовая трансформация; 

г) варианты б) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 
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11. Предельное состояние равновесия системы, в котором смежные 

фазы становятся тождественными по своим свойствам: 

а) точка бифуркации; 

б) критическое состояние; 

в) фазовый переход; 

г) критическая точка; 

д) варианты б) и в) правильные. 

12. Эволюция во времени последовательных состояний системы в 

виде изображения траектории ее динамических переменных в фазовом 

пространстве, – это: 

а) точка бифуркации 

б) фазовый портрет; 

в) устойчивый фокус; 

г) неустойчивый фокус; 

д) варианты б) и г) правильные. 

13. Система, имеющая масштабную инвариантность, способная, таким 

образом, реализовать бифуркационный тип трансформации – это:  

а) неустойчивый фокус; 

б) устойчивый фокус;  

в) неустойчивый узел; 

г) фрактал. 

14. Состояние системы, к которому она закономерно эволюционирует, 

предполагает своеобразное множество значений параметров: 

а) постоянный аттрактор; 

б) системный аттрактор; 

в) внешний аттрактор; 

г) первичный аттрактор; 

д) нет правильного ответа. 

15. Необходимым условием трансформации какой-либо социально-

экономической системы по направлению к новому уровню гомеостаза 

является: 

а) наличие аттрактора; 

б) нелинейное поведение; 

в) масштабная инвариантность; 

г) устойчивость развития; 

д) варианты в) и г) правильные. 
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16. Состояние экономики (состояние экосистем, продуктивность зе-

мель) – это:  

а) экологический фактор; 

б) природный фактор; 

в) социальный фактор; 

г) эволюционный фактор; 

д) варианты в) и г) правильные. 

17. Способность капиталистического производства разрушать суще-

ствующую общественную структуру, внутри которой протекает эко-

номическое развитие и создаются условия для появления новых 

структур с более высоким потенциалом роста, – это: 

а) созидательное разрушение; 

б) самовоспроизводство; 

в) самоорганизация; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 

18. Н. Д. Кондратьев обосновал четыре основных фазы экономиче-

ского цикла: процветание, спад, депрессия и:  

а) восстановление; 

б) стагнация; 

в) крах; 

г) рассвет; 

д) адаптация. 

19. В начале ХХ века выдающийся украинский экономист одним из 

первых выдвинул предположение о циклическом характере развития 

экономики. Это был: 

а) М. И. Туган-Барановский; 

б) А. Б. Безручко; 

в) В. И. Вернадский; 

г) Л. Н. Гумилѐв; 

д) А. Л. Чижевский. 

20. Фракталами называют такие объекты, которые обладают свой-

ствами: 

а) самоподобия; 

б) когерентности; 

в) масштабной инвариантности; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты а) и в) правильные. 
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9.6. Практические задания  

9.6.1. Задание  

Отобрать процессы для реинжиниринга на предприятии «Амерс» на 

основе их ранжирования по критериям «стратегическая важность» и «жиз-

неспособность» (рис. 9.6.1) и оценить их работу, на основе проведения са-

мостоятельной экспертной оценки, если предприятие «Амерс» выбрало 

защитную стратегию поведения на рынке, основной целью которой явля-

ется удержание позиций на рынке за счет низкой цены на продукцию.  

 

Количество 

критических 

факторов 

успеха (КФУ) 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 

1 

 

 А   В   С   Д   Е Оценка работы 
 

– зона 1 (высокий приоритет) 
 

– зона 2 (средний приоритет) 
 

–  зона 3(низкий приоритет) 

Рисунок 9.6.1 – Матрица ранжирования процессов 

 

К ключевым бизнес-процессам (БП) относятся: П1 «Наблюдение за 

конкурентами»; П2 «Исследование рынка»; П3 «Поддержка проданных 

продуктов»; П4 «Разработка новых продуктов»; П5 «Реклама продуктов»; 

П6 «Работа над качеством продукции»; П7 «Обучение сотрудников». 

Оценка работы характеризуется условным обозначением от А до Е в 
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порядке возрастания (неудовлетворительная оценка – А; низкие показатели 

оценки – В; средние показатели оценки – С; высокие показатели оценки – 

D; очень высокие показатели оценки – Е).  

 

9.6.2. Задание  

(Задание на нелинейное мышление) 

В Европе узнали о кофе в 1591 году. Через полвека в Лондоне было 

уже более трех тысяч кофеен. Их содержание оказалось очень доходным 

делом. Один из крупнейших поставщиков кофе на мировой рынок – Брази-

лия. Известно, что даже в комнатных условиях деревце кофе высотой пол-

тора метра дает полкилограмма кофейных зерен в год. Но некоторое время 

назад там запрещалась посадка новых кофейных деревьев и каждый год 

уничтожали почти половину богатого урожая. Почему с экономической 

точки зрения уничтожали кофе? 

 

9.6.3. Задание  

Пассивный дом: перспективы внедрения в Украине 

В современном мире «эко дом», «нетто-нулевой дом», «пассивный 

дом», «климатический дом» и «энергоэффективный дом» и др. становятся 

все более популярными.  

Что же такое пассивный дом? В современной литературе или Internet 

вы можете найти огромное количество синонимов и определений пассив-

ного дома. 

Европейские страны определяют «экологически чистый дом», как 

«энергоэффективный дом». При этом в каждой стране приняты соответ-

ствующие стандарты энергоэффективного дома. Согласно европейских 

стандартов, то энергоэффективный дом – это дом с потреблением меньше, 

чем – 70 кВтч /м
2
 в год (Ecotown, 2016). В Швейцарии дом построен в со-

ответствии со стандартом MINERGIE-Р классифицируется как энергоэф-

фективный дом. По данным Министерства энергетики США нетто-нуле-

вой дом является энергоэффективным зданием, если фактическое годовое 

использование энергии меньше или равно возобновляемой энергии, кото-

рое оно сгенерировало (Министерства энергетики США, 2015). 

Например, в Южном Тироле «экодом» называется «климатический 

дом». В первую очередь, такой дом должен быть построен из экологиче-

ских строительных материалов. Кроме того, для нагрева данный дом ис-

пользует возобновляемые источники энергии, а также потребление тепло-

вой энергии в год должно быть меньше 50 кВтч / м
2
. Кроме того, в соот-
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ветствии со стандартами «Домов климата в" классифицируются по трем 

категориям: А, В и С. Кроме этого, «климатический дом» может класси-

фицироваться по трем категориям: А, В и С. При этом, все вновь постро-

енные дома должны соответствовать категории С (Ecotown, 2016 ). 

Основные параметры пассивного дома согласно немецким стандартам 

показаны на рис. 9.6.2. 

 

 

Рисунок 9.6.2 – Основные параметры пассивного дома  

(Источник: http://www.passiv.de) 

 

В Украине строительство домов с энергосберегающими технологами 

только развивается. При этом, данные технологии внедряются не ком-

плексно, а только частично. Так, мы можем наблюдать утепление домов 

пенопластом и сайдингом, герметизация строительных стыков и швов, за-

мена газовых котлов на дровяные или полетные. Так же, установка сол-

нечных коллекторов и батарей, реже ветрогенераторов и биогазовых уста-

новок. К сожалению, одиночное внедрения энергосберегающих техноло-

гий не обеспечивает того результата, как пассивный дом. 

Как вы считаете, какие перспективы строительства пассивного дома в 

Украине? Как популяризировать строительство пассивного дома в Укра-

ине? 
 

 

http://www.passiv.de/
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9.7. Кроссворд 

 
Приспособление системы к изменяющимся внешним условиям. 

1. Состояние системы, к которому она закономерно эволюционирует.  

2. Необратимое рассеивание.  

3. Существенная перестройка системы метаболических потоков, что неиз-

бежно ведѐт к изменению характера внутренних и внешних связей.  

4. Мера неупорядоченности системы.  

5. Способ мышления, предполагающий формирование принципиально но-

вых вариантов развития системы, которые бы не могли возникнуть естествен-

ным путѐм.  

6. Система, имеющая масштабную инвариантность и способная, таким 

образом, реализовать бифуркационный тип трансформации.  

7. Возникновение неоднородности отдельных элементов, из которых со-

стоит среда.  

8. Состояние, при котором система испытывает резкий «перелом» своих 

параметров, катастрофическое нарушение связей между элементами системы.  

9. Разветвление.  

 

http://tolkslovar.ru/p20086.html
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Глава 10 
 

Факторы и механизмы эволюции систем 

 
• Ключевая триада развития: изменчивость, наследственность, отбор 

• Характеристика изменчивости • Инновации как форма изменчивости 
• Характеристика наследственности • Характеристика механизма отбора 

• Искусственный отбор 
 

Ключевые слова: триада развития, изменчивость, наследственность, 
отбор, изменения, инновации, критериальное начало, искусственный отбор. 

 

 

10.1. Основы теории 

Эволюционный механизм (механизм развития систем) включает три 

ключевых фактора: изменчивость, наследственность, отбор.  

Изменчивостью считают способность системы изменять свои состо-

яния. 

Изменения, происходящие в природе и в обществе, условно могут 

быть дифференцированы на две группы: 

 детерминированные изменения, при которых заблаговременно 

четко определены параметры каждого будущего состояния системы (от-

сутствуют случайность и неопределенность); 

 недетерминированные изменения, при которых будущие состоя-

ния системы обусловлены факторами случайности (стохастичности) и не-

определенности (вероятностности). 

Процессы пионерного развития (т. е. когда возникают совершенно но-

вые, не существовавшие ранее состояния) реализуются природой на основе 

недетерминированных изменений. Неотъемлемыми свойствами таких про-

цессов являются случайностность (стохастичность) и неопределенность 

(вероятностность) происходящих в них событий.  

Многовариантность состояний системы означает еѐ относительную 

свободу – система должна иметь свободу изменяться по разным направле-

ниям. 

Свобода предполагает стохастичность (случайностность) и неопреде-

ленность (вероятностность) происходящих изменений. До определенных 

пределов степень свободы увеличивается по мере увеличения уровня сто-
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хастичности и неопределенности возможных превращений системы. И 

наоборот, чем менее случайны и более вероятны изменения системы, тем 

жестче регламентировано ее поведение и меньше возможностей к реализа-

ции изменений.  

Изменяемость формируется за счет случайных, вероятностных изме-

нений. Человеку неподвластно целенаправленное генерирование таких из-

менений (на то они и случайные). В данном случае, инновации формируют 

ту почву, из которой вырастает изменчивость экономических систем, и 

выполняют чрезвычайно важные функции:  

 воспроизводственную, формируя новые направления воспроизвод-

ства окружающей человека и создаваемой его трудом материальной и ин-

формационной среды; 

 мотивационную, принося дополнительные преимущества в конку-

рентной борьбе компаниям, научившимся использовать инновации, прино-

сящие прибыль, а с ней и другие составляющие экономического успеха; 

 квазиэнергетическую, позволяя за счет экономии средств 

формировать квазиэнергетический (финансовый) потенциал для развития 

экономических систем; 

 экологическую, создавая возможности за счет повышения эколого-

экономической эффективности достигать снижение ресурсоѐмкости про-

изводства и экологической нагрузки на среду. 

Инновации не просто вносят определенные изменения в состояние 

экономических систем. Они обеспечивают недетерминированность 

(т. е.. неопределенность и случайность) этих изменений. Благодаря именно 

таким изменениям происходит социально-экономическое развитие. 

Инновации фактически являются объектом естественного отбора. 

Ведь через отбор происходит селекция тех состояний систем, которые 

обеспечивают системам эффективный режим функционирования и пре-

имущества в конкурентной борьбе. 

Вместе с тем инновации можно считать и продуктом естественного 

отбора. Ведь действие естественного отбора, который проявляется в кон-

курентной борьбе, побуждает экономические системы создавать условия, 

обеспечивающие возникновение у них соответствующих изменений для 

реализации инноваций. 

Наследственностью считают способность системы повторять еѐ ха-

рактерные признаки и особенности в ряду последующих изменений. 

Наследственность, по меткому выражению Н. Н. Моисеева, означает спо-

собность «будущего зависеть от прошлого».  
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Наследственность экономических систем передается следующими 

факторами: материальными активами, финансовыми отношениями, ин-

формационными активами, институтами, человеческим и социальным ка-

питалами, природными факторами. 

Отбор согласно классическому определению – выделение кого-либо 

или чего-либо из какой-либо среды по определенному признаку. Прин-

ципы отбора сводятся к выделению свойств или характеристик системы, 

которые могут быть востребованы в будущем. Отбор, в соответствии с ко-

торым в реальную действительность отбираются наиболее эффективные 

системные сущности и состояния систем, в действительности представляет 

собой сложнейшую систему, включающую принципы, критериальное 

начало, организационные формы (методы, процедуры) и критерии. 

Принципы отбора представляют собой своеобразные правила, опреде-

ляющие формы проведения отбора.  

Критериальное начало – это фундаментальное свойство природных 

систем из многих альтернативных своих состояний отбирать те, которые 

обеспечивают минимум производства энтропии и соответственно макси-

мальную эффективность своего функционирования. 

Форма отбора определяет тот набор инструментов (приемов, методов 

процедур, организационных основ), при помощи которых реализуется 

функция отбора.  

Критерий отбора – это те параметры, по которым происходит отбор 

различных состояний системы.  

Человек, оставаясь объектом естественного отбора (как представитель 

одного из биологических видов), все больше начинает выполнять роль и 

субъекта этого отбора. Такой отбор называется искусственным. Иными 

словами, человек сам начинает осуществлять отбор систем и их состояний, 

формируя свои собственные формы и критерии отбора. 

 

 

10.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики развития 

расширяя сущностное содержание понятий «отбор», «направленность». 

 

Экономия состоит не в сбережении, а в отборе. 
 Эдмунд Берк 
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Пусть это будет естественный отбор, но ускоренно и 
заботливо направляемый.  

Виктор Черномырдин об увольнениях членов правительства 

 

 

10.3. По страницам Интернета 

Классическая интерпретация эволюционного механизма развития 

строится на трех ключевых факторах: изменчивости, наследственности, 

отборе. Данная триада выступает как основа механизмов, движущих раз-

витие любой системы в неживой природе, биологическом мире и обще-

стве. Как известно, на сегодняшний день магнитного двигателя до сих пор 

не было создано, однако существует множество правдоподобных теорий, 

мифов, устройств, даже вполне серьѐзных научных работ, посвящѐнных 

тематике магнитного двигателя. http://econet.ua/articles/85310-mify-i-

realnost-pro-magnitnyy-dvigatel.  

Проанализируйте статью, представленную на сайте. Что из себя дол-

жен представлять магнитный двигатель в целом? Почему так много людей, 

занимающихся разработкой магнитного двигателя, видят в нем будущее? 

Где, на ваш взгляд, можно использовать магнитный двигатель? Приведите 

примеры. 

 

 

10.4. Вопросы по теме 

1. Какие составляющие образуют ключевую триаду развития? Оха-

рактеризуйте функцию каждой. 

2. Какую роль играет изменчивость в формировании процессов раз-

вития? 

3. Роль свободы в формировании изменчивости. 

4. Почему недетерминированные изменения являются основой про-

цессов развития? В чем их суть? 

5. Охарактеризуйте основные источники недетерминированных 

изменений в обществе. 

6. Какие основные функции выполняют инновации в развитии си-

стем? 

7. Охарактеризуйте основные виды экономических инноваций. 

8. Охарактеризуйте основные инновации в банковской сфере.  

9. Охарактеризуйте ключевые инновации в информационной сфере.  

http://econet.ua/articles/85310-mify-i-realnost-pro-magnitnyy-dvigatel
http://econet.ua/articles/85310-mify-i-realnost-pro-magnitnyy-dvigatel
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10. Какие инновации, на ваш взгляд, будут определять развитие эко-

номических систем в ближайшем будущем? 

11.  Охарактеризуйте основные мотивационные инструменты, обес-

печивающие возникновение и внедрение экономических инноваций. 

12. Каким образом передается наследственность системам? 

13. Дайте определение отбора. Какую роль он играет в процессах раз-

вития? 

14. Роль принципов отбора в обществе. 

15. Охарактеризуйте критериальное начало отбора. 

 

 

10.5. Тестовые задания 

1. Классическая интерпретация механизма развития строится на 

трех ключевых факторах: изменчивости, наследственности и: 

а) уравновешенности; 

б) возрождении; 

в) отборе; 

г) метаболизме; 

д) улучшении. 

2. Способность системы изменять свои состояния – это: 

а) изменчивость; 

б) детерминирование; 

в) систематизирование; 

г) корректирование; 

д) варианты а) и в) правильные. 

3. Преобразование, изменение привычного порядка вещей – это:  

а) инверсия; 

б) стагнация; 

в) энтропия; 

г) фрактал; 

д) адаптация. 

4. В наше время ведущую роль в экономических процессах играют 

инновации, изменяющие процессы, обеспечивающие: 

а) обработку и передачу информации; 

б) трансформацию вещества и энергии; 

в) разработку новых скважин; 
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г) выведение новых пород животных; 

д) варианты а) и в) правильные. 

5. Инновации не просто вносят определенные изменения в состояние 

экономических систем. Они обеспечивают: 

а) повышение эффективности экономических процессов; 

б) недетерминированность (т. е. неопределенность и случайность); 

в) образование поля изменчивости экономических систем; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 

6. К основным мотивационным инструментам следует отнести: 

а) законодательные меры, экономические рычаги, моральные сти-

мулы; 

б) повышение степени свободы, моральные стимулы; 

в) повышение уровня образования, контроль со стороны государства; 

г) варианты а) и б) правильные: 

д) все варианты правильные. 

7. Способность системы повторять ее характерные признаки и 

особенности в ряду последующих изменений – это: 

а) моральные стимулы; 

б) наследственность; 

в) целенаправленность деятельности; 

г) единство закономерностей; 

д) синергизм. 

8. Выделение свойств или характеристик системы, которые могут 

быть востребованы в будущем, происходит в процессе:  

а) наследственности; 

б) отбора; 

в) энтропии; 

г) прогресса; 

д) самоорганизации систем. 

9. Принципы отбора задаются: 

а) по умолчанию;  

б) законами природы; 

в) законами общества; 

г) в зависимости от ситуации; 

д) варианты б) и в) правильные. 
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10. В соответствии с критериальным началом, из многих альтернатив-

ных состояний системы отбираются те, которые обеспечивают: 

а) порядок; 

б) максимальную эффективность; 

в) независимое существование; 

г) прирост качественных характеристик; 

д) варианты б) и в) правильные. 

11. Если человек выполняет роль субъекта отбора, отбор следует 

называть: 

а) естественным; 

б) искусственным; 

в) социальным; 

г) биологическим; 

д) синергетическим. 

12. Набор возможных решений, из которого предстоит произвести от-

бор – это: 

а) селектор;  

б) детектор; 

в) тезаурус; 

г) список; 

д) вариатор. 

13. Формирует формы (принципы, руководящие правила) и критерии, 

на основании которых производится окончательный отбор: 

а) селектор;  

б) законодатель; 

в) детектор; 

г) методист; 

д) тезаурус. 

14. Сколько нефти находится в недрах Земли, не имеет значения. Важ-

нее: 

а) наладить ее непрерывную добычу; 

б) эффективно использовать имеющиеся запасы; 

в) сохранить ее для последующих поколений; 

г) повысить ее качество; 

д) снизить ее себестоимость. 

15. Всѐ наблюдаемое нами – это единство случайного и необходимого: 

а) неизбежного и закономерного; 

б) стохастического и детерминированного; 
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в) непонятного и закономерного; 

г) закономерного и детерминированного; 

д) неизбежного и стохастического. 

16. Параметр, по которому происходит отбор различных состояний 

системы, – это: 

а) форма отбора; 

б) критерий отбора; 

в) релевантность отбора; 

г) качество отбора; 

д) решение отбора. 

17. Свобода системы изменяться по разным направлениям – это: 

а) а) наследственность; 

б) многовариантность состояний; 

в) реализация поведения; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

18. Если для работы на вашем предприятии вы будете привлекать ра-

ботников предоставлением бесплатных страховок по здоровью, к вам 

устремятся на работу: 
а) люди с плохим здоровьем; 

б) ленивые люди; 

в) люди с проблемами в семье; 

г) более квалифицированные работники; 

д) нет правильного ответа. 

19. Наличие информации в момент возникновения спроса на нее ха-

рактеризует: 

а) достоверность; 

б) своевременность; 

в) объективность; 

г) полнота; 

д) релевантность. 

 

 

10.6. Практические задания  

10.6.1. Задание  

Предприятие «Урожай» работает на рынке сельхозпродукции более 10 

лет. За это время работниками были выведены собственные виды пшени-

цы; усовершенствованы способы сбора урожая, минимизирующие потери 

при сборе; созданы новые способы хранения урожая; разработаны новые 
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методы продвижения продукции на рынок; применены новые механизмы 

управления компанией. Назовите виды инноваций, которые были реализо-

ваны на предприятии «Урожай»? 

 

10.6.2 Задание  

В настоящее время экологические и экономические проблемы на про-

мышленных предприятиях тесно переплетаются. Затраты на природо-

охранные мероприятия ведут к более существенному увеличению издер-

жек производства, что, в свою очередь, вступает в противоречие с одной из 

традиционных задач экономики – снижением себестоимости продукции. В 

связи с этим проблема повышения эколого-экономической эффективности 

(экоэффективности) производства, то есть снижения природоохранных за-

трат при допустимом уровне воздействия на окружающую среду, стано-

вится все более актуальной. 

Экоэффективность вычисляют используя абсолютные значения цен-

ности продукции и экологического влияния. С помощью этого основного 

уравнения компании могут вычислить экоэффективность разными спосо-

бами. Выбор индикаторов будет зависеть от потребностей индивидуаль-

ных лиц, принимающих решения. В частности, индикаторы экоэффектив-

ности помогают менеджерам принимать решения относительно продукта 

или бизнес-портфеля. Они могут предоставить менеджерам информацию о 

том, как сделать бизнес-портфель более экоэффективным или более устой-

чивым и также более выгодным.  

Общеприменимые индикаторы могут использоваться фактически 

всеми организациями. Будучи более или менее универсальным, каждый из 

этих индикаторов имеет отношение к глобальным экологическим пробле-

мам или ценности бизнеса, поэтому методы для измерения и принятые 

определения установлены глобально. 

Общеприменимые индикаторы для ценности продукта или услуги 

следующие: количество товаров или услуг, произведенных или поставлен-

ных клиентам; чистая сумма продаж. Индикаторы касающиеся экологиче-

ского влияния при создании продукта или услуги: потребление энергии; 

потребление материалов; потребление воды; эмиссия тепличных газов; 

эмиссия веществ, сокращающих озоновый слой. Считается, что все инди-

каторы в этой группе являются специфичными для конкретного бизнеса 

или продукта. 

Следующие дополнительные индикаторы могли бы стать общеприме-

нимыми, если усилия по развитию глобального взаимного согласия в от-
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ношении методов измерения будут успешными: дополнительные финансо-

вые индикаторы, эмиссия подкисления воздуха, общие отходы. 

Однако небольшое количество общеприменимых индикаторов по-

лезно при оценке экоэффективности организации, потому что быстрое 

распространение показателей помешало бы сообщениям быть ясными и 

понятными, особенно для внешних заинтересованных сторон. Небольшое 

количество общих индикаторов поможет изучению и сопоставимости с 

точки зрения времени, секторов и отраслей промышленности. 

Инструмент измерения – экокомпас. Инструмент экокомпас (Dow 

Europe’s Eco-Compass) разработан в Испании компанией Fundaciyn 

Entorno, он является одним из инструментов, который может использо-

ваться организациями для графического представления улучшений, полу-

ченных в процессе и дизайне продукта. В экокомпасе определены шесть 

ключевых индикаторов: 

1) интенсивность использования сырья (включая воду); 

2) интенсивность потребления энергии; 

3) образование жидких, твердых и воздушных эмиссий; 

4) эффективность транспортировки продукта; 

5) содержание в продукте ядовитых веществ; 

6) срок службы и функциональные возможности продукта или 

услуги. 

Первые три индикатора относятся к экологическим воздействиям при 

изготовлении продукта или услуги, в то время как последние три принад-

лежат к использованию и распространению продукта или услуги. Две диа-

граммы (рисунки 10.6.1 и 10.6.2) показывают «базовый вариант» 

(www.fundacionentorno.org) – ситуацию до начала применения экоэффек-

тивности, где каждый из шести индикаторов находится на основном 

уровне 100 %, показывающем эффект от осуществления изменений (Dow 

Экокомпас Европы). 
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Рисунок 10.6.1 – Пример «Базовый вариант» 

 

Осуществляя изменения, организация достигла:  

1) 20 % сокращения потребления сырья; 

2) 40 % сокращения потребления энергии; 

3) 25 % сокращения твердых, жидких или воздушных эмиссий.  

В то же время не было никаких изменений в эффективности транспор-

тировки, срока службы продукта или токсичности продукции. 

Описанный выше пример демонстрирует один из подходов. Вводятся 

некоторые стандартные индикаторы, которые могут использоваться в пре-

делах организации и показывать, как графически могут быть представлены 

улучшения в течение времени или как можно сравнить воздействия раз-

личных вариантов дизайна до их реализации. Пример был также разрабо-

тан, чтобы помочь студенту понять, почему измерение важно и какие про-

блемы должны быть рассмотрены. 
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Рисунок 10.6.2 – Пример после осуществления изменений 

 

Опишите, как работает инструмент экокомпаса, используя выше при-

веденный пример, чтобы объяснить базовый вариант, относящийся к изме-

нениям. Кроме того, ответьте на следующие вопросы: Каким (другим) об-

разом можно использовать эту форму измерения и отображения?, Как это 

могло бы быть осуществлено?, Кто мог бы быть за это ответственным?, 

Какие ограничения есть у этого подхода?  

 

10.7. Кроссворд 

 

Процесс постепенного изменения и развития системы.  

 

1. Функция инновации, позволяющая за счѐт экономии средств формиро-

вать финансовый потенциал для развития экономических систем.  
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2. Способность системы повторять еѐ характерные признаки и особенно-

сти в ряду последующих изменений.  

3. Выделение кого-либо или чего-либо из какой-либо среды по определѐн-

ному признаку.  

4. Формирует формы и критерии, на основании которых производится 

окончательный отбор.  

5. Название одной из стратегий использования рыночных инноваций, дей-

ствующих на уже существующих рынках, предопределяя там основные правила 

конкуренции.  

6. По мнению В. Л. Макарова чем становится идея после еѐ реализации 

(2011)?  

7. Способность системы изменять свои состояния.  

8. Способность накапливать, закреплять и воспроизводить информацию.  
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Глава 11 
 

Энергоинформационные основы управления 

развитием социально-экономических систем 

 
• Энергоинформационное единство процессов развития• Взаимодействие 

энергии и информации • Относительная замещаемость энергии и информации 
• Информационный статус капитала • Энергоинформационное содержание 

механизмов обратной связи 
 

Ключевые слова: энергия, информация, энтропия, качество энергии, 
энтропийная цена, энергетические эквиваленты, информационный статус. 

 

 

11.1. Основы теории 

Взаимосвязь энергии и информации лежит в основе развития любых 

систем. Эволюция природы осуществляется в рамках синергетических 

процессов взаимодействия двух сущностных начал – материально-энерге-

тического и информационного, что обусловливает их диалектическое 

единство.  

Информация рождается из энергии, точнее, из разницы энергетиче-

ских потенциалов, обретающих и закрепляющих своей памятью различные 

природные сущности. В свою очередь, энергетические потенциалы форми-

руются благодаря информационно организованной деятельности отдель-

ных частей системы и осуществлению ею метаболизма.  

Таким образом, можно говорить об энергетически-информационном 

единстве процессов развития систем и эволюции природы в целом. 

Энергетические потенциалы рождают информацию, информация по-

вышает энергетические потенциалы. 

Информационная «концентрация» энергии. Американские ученые 

Говард Одум и Элизабет Одум в своей книге «Энергетический базис чело-

века и природы» (Одум и др., 1978) делают интересный вывод о каче-

ственном различии видов энергии. Они не определяют четко критерии 

оценки качества энергетических потоков, а составляют логический алго-

ритм конкретизации этого критерия. 

Информационная «концентрация» информации. Происходит кон-

центрация не только энергии, но и информации. Повышение информаци-
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онного качества информационного актива обусловлено повышением каче-

ства готовых продуктов, в производстве которых данный актив участвует, 

перерабатывая исходные потоки информации. 

Повышение информационной упорядоченности системы означает 

повышение еѐ способности совершать работу. Тем самым повышается 

уровень упорядоченности энергии, которой обладает система. Это озна-

чает снижение энтропийной цены энергии или повышение еѐ качества. По-

следнее – не что иное, как увеличение уровня информативности энергии.  

При прогрессивном развитии каждое последующее состояние си-

стемы более информативно, чем предыдущее, при регрессивном – наобо-

рот. Таким образом, время является системообразующим фактором. 

В процессе развития более упорядоченная (информативная) энергия и 

другие активы воздействуют посредством отрицательной обратной связи 

на менее упорядоченную энергию (активы). Таким образом, информация 

является организующим (усиливающим) фактором. Вследствие этого ин-

формация при выполнении работы в определенных пределах может заме-

нить энергию с экономией последней. 

Количественной мерой информационного статуса капитала можно 

считать максимальный потенциально возможный эффект от его использо-

вания – в частности, объем свободной энергии (квазиэнергии: дохода, при-

были), которая может быть вовлечена в систему или сэкономлена в ней 

благодаря использованию единицы данного вида капитала. 

Информационный статус любого производственного актива обу-

словлен качеством и ценой товаров, производящихся с его помощью (или 

качеством и ценой выполняемых им производственных функций). На про-

изводстве максимальная эффективность достигается, когда информацион-

ные статусы соединяемых в производственном процессе видов капитала 

близки друг к другу. 

В современных экономических системах, как правило, производ-

ственные факторы (виды капитала) действуют комплексно взаимодопол-

няя друг друга. Поэтому информационный статус определенного произ-

водственного процесса зависит от сочетания информационных статусов 

определенных групп производственных факторов, участвующих в про-

цессе. При этом итоговый информационный статус лимитируется инфор-

мационным статусом фактора, имеющего его минимальное значение. 

Механизм отрицательной обратной связи обусловлен воздей-

ствием энергии более «высокого качества» на энергопотоки «низкого каче-

ства». «Высококачественная» энергия не только более информативна, но 

является и более дорогой, так как требует значительно более весомых за-
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трат труда для своего получения. Это значит, что использование высоко-

качественной энергии для повышения упорядоченности энергопотоков 

низкого качества (т. е. поддержание существующего гомеостаза системы) 

оправдано только в том случае, если суммарный результат от повышения 

эффективности в системе больше затрат на увеличение «качества» исполь-

зуемого для этих целей объема «высококачественной» энергии.  

Одним из наиболее эффективных методов управления процессами 

поддержания гомеостаза социально-экономических систем является тот, 

который основан на использовании информационного контроля гомео-

стаза. 

Информационным контролем гомеостаза можно считать процесс 

поддержания состояния стационарности (устойчивого динамического рав-

новесия) на основе управляющего информационного принципа, 

т. е.. информационного алгоритма (правила, приема, технического сред-

ства или метода), значительно снижающего ресурсоѐмкость (т. е. энерго-

ѐмкость, понимаемую в расширенном значении) осуществления функции 

поддержания гомеостаза. Его применение позволяет достигать заданную 

цель с затратами энергии (квазиэнергии) несоизмеримо (на несколько по-

рядков) меньше уровня метаболизма системы, т. е. ее вещественно-энерге-

тического обмена с окружающей средой. 

Обычно наиболее трудоѐмкими задачами в поддержании гомеостаза 

являются те, которые связаны с функциями:  

 удержания заданного направления движения (функция целеполага-

ния); 

 обеспечения согласованности поведения отдельных подсистем в 

рамках единой деятельности всей системы (синергетическая функция); 

 решения задачи организации подсистем (функции самоорганизации 

и самоуправления). 

Чтобы реализовать механизм информационного контроля гомеостаза 

системы, необходимо обладать, говоря фигурально, «спектральным зре-

нием», позволяющим различать информационные «оттенки» (степень ин-

формативности) различных элементов социально-экономической системы: 

материально-энергетических потоков, направлений использования финан-

совых средств, видов информации. Эти «оттенки» указанных материально-

информационных активов определяются их местом в производственном 

процессе, сферой социально-экономической деятельности, фактором вре-

мени. 

Механизм положительной обратной связи обусловлен воздействием 

энергетических потоков «низкого качества» на потоки «высококачествен-
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ной» энергии. Речь идет о возможности инициирования при помощи «низ-

кокачественных» (дешевых) потоков энергии процессов развития соци-

ально-экономической системы, отнесенных в будущее. Напомним, что сам 

механизм положительной обратной связи предполагает целенаправленную 

трансформацию существующего уровня гомеостаза для обретения систе-

мой нового устойчивого состояния, основанного на новом уровне гомео-

стаза.  

Анализируя особенности реализации механизмов отрицательной и 

положительной обратной связи, можно сделать вывод: искусство устойчи-

вого управления развитием – это мастерство осуществления информаци-

онного контроля гомеостаза системы. Оно основано на способности созда-

вать условия для будущих трансформаций системы, направляя веще-

ственно-энергетические потоки по наиболее эффективным информацион-

ным каналам. 

 

 

11.2 .Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики развития 

расширяя сущностное содержание понятий «энтропия», «устойчивость», 

«механизм». 

 

Энтропия – постоянная тенденция вселенной и любой изоли-
рованной системы в ней стремиться к состоянию всевозрастаю-
щего беспорядка. 

Энтропия (Entropy) (Цитаты из фильмов) 

Мы живем, почти ничего не понимая в устройстве мира. Не за-
думываемся над тем, какой механизм порождает солнечный свет, 
который обеспечивает наше существование, не думаем о гравита-
ции, которая удерживает нас на Земле, не давая ей сбросить нас в 
пространство. Нас не интересуют атомы, из которых мы состоим 
и от устойчивости которых мы сами существенным образом зави-
сим. За исключением детей (которые еще слишком мало знают, 
чтобы не задавать такие серьезные вопросы), мало кто ломает 
голову над тем, почему природа такова, какова она есть, откуда 
появился космос и не существовал ли он всегда? Не может ли время 
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однажды повернуть вспять, так что следствие будет предше-
ствовать причине? Есть ли непреодолимый предел человеческого 
познания? Бывают даже такие дети (я их встречал), которым хо-
чется знать, как выглядит черная дыра, какова самая маленькая 
частичка вещества? Почему мы помним прошлое и не помним бу-
дущее? Если раньше и правда был хаос, то как получилось, что те-
перь установился видимый порядок? И почему Вселенная вообще су-
ществует? В нашем обществе принято, что родители и учителя в 
ответ на эти вопросы большей частью пожимают плечами или 
призывают на помощь смутно сохранившиеся в памяти ссылки на 
религиозные легенды. Некоторым не нравятся такие темы, по-
тому что в них живо обнаруживается узость человеческого пони-
мания. 

Стивен Хокинг «Краткая история времени» (Цитаты из книг) 

 

 

11.3. По страницам Интернета  

Информационное воздействие на потоки энергии позволяет выпол-

нить важную функцию отбора наиболее эффективных потоков. В качестве 

примера взаимодействия информационной составляющей и энергетиче-

ских потоков выступают «умные деревья», которые появились в Дубае. 

Подобные устройства раздают Wi-Fi и позволяют зарядить батареи мо-

бильных телефонов. Оснащѐнные солнечными батареями устройства соби-

рают солнечную энергию днѐм, а работать начинают вечером. 

http://korrespondent.net/world/3540265-v-dubae-ustanovyly-razdauischye-Wi-

Fi-palmy. Кроме того, в Финляндии создали устройство генерации энергии, 

выполненное также в виде небольшого дерева, которое изготовлено с при-

менением технологии 3D-печати. Листья «дерева» представляют собой 

солнечные панели на основе органических материалов. Выработанное 

электричество направляется по проводникам в стволовую часть. 

http://idtech.biz/news/item.php?122519. Как вы думаете, возможно ли ис-

пользование подобных «деревьев» в Украине? Назовите, на ваш взгляд, 

предпосылки, необходимые для реализации подобных проектов в вашем 

регионе (стране). 

 

 

http://korrespondent.net/world/3540265-v-dubae-ustanovyly-razdauischye-Wi-Fi-palmy
http://korrespondent.net/world/3540265-v-dubae-ustanovyly-razdauischye-Wi-Fi-palmy
http://idtech.biz/news/item.php?122519
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11.4. Вопросы по теме 

1. Объясните диалектическое единство энергии и информации. 

2. Чем обусловлено качество различных видов и форм энергии? 

3. Как взаимодействует энергия и информация в процессе развития 

систем? 

4. Роль высококачественной энергии в процессе развития систем. 

Приведите примеры. 

5. Роль низкокачественной энергии в процессе развития систем. При-

ведите примеры. 

6. На конкретных примерах обоснуйте относительную замещае-

мость энергии и информации. 

7. Охарактеризуйте такое понятие, как «информационный статус ка-

питала». 

8. Обоснуйте принципы подбора средств производства и исполните-

лей в зависимости от их информационных статусов. 

9. На основе анализа изменения информационного статуса обоснуйте 

пагубность воровства. 

10. Дайте энергоэнтропийное объяснение действия механизмов об-

ратной связи. 

11. Что такое информационный контроль гомеостаза? 

12. Какова роль самоорганизации и самоуправления в функционирова-

нии и развитии экономических систем? 

 

 

11.5. Тестовые задания 

1. Повышение качества энергии, сопровождающееся увеличением ее 

потенциальной возможности совершать работу (уменьшать энтро-

пию), означает повышение: 

а) потенциал энергии; 

б) качества энергии; 

в) информативности энергии; 

г) энергетических потоков; 

д) отбора энергии. 

2. Мера способности капитала оказывать упорядоченное воздействие 

на процессы, происходящие в природе и обществе, – это: 

а) энергозависимость; 

б) степень информативности; 

в) энергетический статус; 
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г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

3. Один из критериев, определяющих качество информации как по-

лезность для выполнения определенного вида функций, – это: 

а) полнота; 

б) ценность; 

в) адекватность; 

г) неприкосновенность; 

д) вещественность. 

4. Необходимой предпосылкой прогрессивного развития системы 

является ее способность к постоянному повышению: 

а) покупательной способности населения; 

б) информационного статуса компонентов системы; 

в) независимости компонентов системы; 

г) качества взаимосвязей внутри системы; 

д) варианты а) и б) правильные. 

5. Процесс поддержания состояния стационарности (устойчивого ди-

намического равновесия) на основе управляющего информационного 

принципа – это: 

а) управленческая структура предприятия; 

б) информационный контроль гомеостаза; 

в) когерентность системы; 

г) комплексное управление метаболизмом; 

д) варианты а) и б) правильные. 

6. Удержание заданного направления движения и обеспечение согла-

сованности поведения отдельных подсистем обычно являются наибо-

лее трудоѐмкими задачами в процессе поддержания: 

а) метаболизма; 

б) гомеостаза; 

в) равновесия; 

г) целенаправленности; 

д) степени информативности. 

7. Согласованность действий отдельных подсистем обеспечивает реа-

лизацию:  

а) функции целеполагания; 

б) функции автономности; 

в) регулятивной функции; 
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г) функции самоорганизации и самоуправления; 

д) синергетической функции. 

8. Механизм положительной обратной связи обусловлен воздей-

ствием энергетических потоков «низкого качества» на потоки: 

а) «низкокачественной» энергии; 

б) «высококачественной» энергии; 

в) энергии с отрицательным потенциалом; 

г) энергии с положительным потенциалом; 

д) варианты а) и б) правильные. 

9. Искусство устойчивого управления развитием – это мастерство 

осуществления: 

а) прибыльных сделок; 

б) умелого руководства персоналом; 

в) информационного контроля гомеостаза; 

г) положительных обратных связей; 

д) отрицательных обратных связей. 

10. Невыплата зарплаты основным производственным рабочим ско-

рее всего, приведет к:  

а) ухудшению организации производства; 

б) срыву производства продукции; 

в) несвоевременным поставкам сырья поставщиком; 

г) забастовкам; 

д) варианты б) и г) правильные. 

11. Издержки могут быть объединены в четыре группы: диссипатив-

ные, метаболические, гомеостазные и: 

а) постоянные; 

б) трансформационные; 

в) внешние; 

г) временные. 

12. Любые виды рычагов и домкратов, системы рулевого управления 

транспортом, детская игрушка «волчок» могут быть примером: 

а) управления механизмами человеком посредством программного 

обеспечения; 

б) управления механизмами человеком; 

в) информационного контроля гомеостаза системы; 

г) использования метаболизма в производственных целях; 

д) варианты а) и б) правильные. 
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13. При увеличении сбора налогов с малых предприятий посредством 

увеличения налоговых ставок и усиления контроля значительная 

доля собранных средств тратится на: 

а) поддержание гомеостаза системы; 

б) улучшение благосостояния налоговиков; 

в) налоговый контроль; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

14. Опасность казнокрадства в том, что:  

а) меняется субъект собственности; 

б) деньги извлекаются из оборота, где они могли бы выполнять ра-

боту; 

в) деньги тратятся на развлечения, вывозятся за границу; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

15. Характеристикой информационного статуса основных фондов 

является показатель их: 

а) надежности; 

б) фондоотдачи; 

в) незаменимости; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

16. Повышение информационной упорядоченности системы означает 

повышение: 

а) способности совершать работу; 

б) уровня метаболизма; 

в) защищенности от влияния внешней среды; 

г) энтропии; 

д) варианты б) и в) правильные. 

17. На производстве максимальная эффективность достигается, когда 

информационные статусы соединяемых в производственном процессе 

видов капитала: 

а) имеют разную природу происхождения; 

б) близки друг к другу; 

в) не зависят друг от друга; 

г) взаимозаменимы; 

д) варианты б) и г) правильные. 
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18. Эволюция природы осуществляется в рамках синергетических 

процессов взаимодействия двух сущностных начал – материально-

энергетического и: 

а) информационного; 

б) электрического; 

в) диалектического; 

г) человеческого; 

д) варианты б) и г) правильные. 

19. Информация рождается из: 

а) пространства; 

б) непостоянства; 

в) изменчивости; 

г) энергии; 

д) материи. 

 

 

11.6. Практические задания 

11.6.1. Задание  

Предприятие «Деталь» недавно приобрело современное оборудование 

для производства металлоконструкций, однако инструкций по эксплуата-

ции не прилагалось, к тому же никто из работников предприятия раньше 

не работал на подобном оборудовании. Оцените информационный статус 

оборудования.  

 

11.6.2 Задание  

«Фантазии, связанные с высокими технологиями, и «ирония 

судьбы» нового «рога изобилия» 

Многие люди полагают, что нам не нужна революция в эффективно-

сти. Некоторые могут просто отрицать наличие экологической проблемы. 

Некоторые признают наличие проблемы, но убеждены в том, что она будет 

решена так же, как всегда решаются проблемы – техническими средствами 

производителей. 

Для решения проблем загрязнения воздуха и воды были найдены тех-

нические ответы, которые получили название борьбы с загрязнением 

окружающей среды. Если новая проблема состоит в выбросах СО2 ответом 

будет поглощение СО2, ядерная энергетика или другие источники энергии 
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без участия углерода. Если проблемой являются транспортные пробки, то 

поможет улучшение дорог или электронное управление движением. 

Двуокись углерода поглощается из воздуха зелеными растениями. По-

литика массированных лесопосадок на подходящих площадях имеет боль-

шой смысл. Однако для этого годятся не все площади. Судьба программ 

«озеленения пустынь» может оказаться неудачной с самого начала. Только 

подумайте о неизбежном засолении почвы, когда начнется постоянный 

приток в оросительную систему пресной воды (содержащей определенное 

количество соли), а единственным стоком будет (бессолевое) испарение. 

Еще большее беспокойство вызывают термоядерная энергия и сол-

нечная энергия из космоса. Термоядерная энергетика требует огромных 

объемов радиоактивного изотопа водорода – трития, что создает беспреце-

дентные проблемы герметизации. Кроме того, при термоядерном синтезе 

физически неизбежны очень интенсивные нейтронные потоки. Нейтроны 

проникают практически через любые стены, независимо от материала, из 

которого они сделаны, а затем непредсказуемо вступают во всевозможные 

виды ядерных реакций, делая материал стен весьма радиоактивным. Тер-

моядерные нейтроны могут даже использоваться для создания материалов 

для ядерных бомб. 

И никто не знает, будет ли эта энергия когда-нибудь коммерчески 

жизнеспособна. 

Энергия космического солнечного излучения ничуть не лучше. Веро-

ятность промышленного применения здесь еще более сомнительна, чем в 

случае с термоядерной энергией: если бы у нас были дешевые солнечные 

батареи, без которых вся затея не имеет смысла, они, вероятно, давали бы 

более дешевую солнечную энергию при установке на крыше вашего дома. 

Кроме того, искусственные спутники, передающие солнечную энергию на 

Землю, легко могли бы стать самыми опасными источниками вследствие 

их пригодности для военных целей и подверженности терроризму.  

Основанные на высоких технологиях фантазии служат целям привле-

чения денег на научные исследования и опытные разработки. Самых ярых 

сторонников термоядерной энергетики можно обнаружить не в энергети-

ческом бизнесе, а в научно-технических кругах. Результат с точки зрения 

новых технологий и новых научных открытий, вероятно, был бы выше, 

если бы деньги шли непосредственно на прикладные и фундаментальные 

исследования. А экономические и социальные выгоды, скорее всего, были 

бы намного выше, если бы большая часть денег передавалась на револю-

цию в эффективности! 
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1. Каково Ваше отношение к изложенному материалу? Нужна ли об-

ществу революция в эффективности решения экологической проблемы? 

2. Составьте список идей по борьбе с загрязнением окружающей 

среды на основе прочитанного.  

3. Определите, могут ли эти идеи быть внедрены в жизнь либо они 

должны уступить место в финансировании прикладным и фундаменталь-

ным исследованиям. 

 

11.7. Кроссворд 
 

 

Мера неупорядоченности системы.  

1. Ключевой энергетический фактор любых изменений в системе.  

2. Способность системы поддерживать гомеостаз.  

3. Устойчивое состояние равновесия открытой системы в еѐ взаимодействии 

со средой.  

4. Упорядочение системы как «процесс усиления порядка в системе за 

счѐт увеличения беспорядка во внешней среде».  

5. Обмен веществом, энергией и информацией системы с внешней средой.  

6. Свойство открытых стационарных систем по формированию и реализа-

ции информационной программы своего функционирования и развития.  

7. Наличие у определѐнного объекта физико-химических свойств, создаю-

щих возможность выполнить работу.  

8. Природная реальность, несущая в себе характерные признаки предме-

тов и явлений природы, проявляющиеся в пространстве и времени.  
 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
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Глава 12 
 

Энергоэнтропийные основы 

функционирования систем 

• Понятие об энергоэнтропийном балансе • Факторы производства энтропии 
• Внешнесистемный обмен и энергоэнтропийная деятельность • Учет динамики 

системы • Энергия, энтропия, упорядоченность • Выводы из анализа 
энергоэнтропийного баланса • Анализ закономерностей притока свободной 

энергии в систему • Влияние фактора времени на процессы изменения систем 

 
Ключевые слова: энергоэнтропийный баланс, энтропия, 

устойчивость, упорядоченность, прирост упорядоченности, прогрессивное 
развитие, воздействующий импульс, свободная энергия, фактор времени. 

 

 

12.1. Основы теории 

Производство энтропии, сопровождаемое снижением упорядоченно-

сти, является неотъемлемым свойством любых природных и обществен-

ных систем. Происходит это в силу нескольких причин: 1) неотвратимого 

износа компонентов системы; 2) потерь энергии на функционирование си-

стемы; 3) необратимого рассеивания (диссипации энергии) во внешнюю 

среду. Все это обуславливает повышение неупорядоченности системы. 

В экономических системах производство энтропии связано, в частно-

сти, с физическим износом материальных активов, снижением эффектив-

ности использования информационных факторов (часть из них устаревает, 

другая – утрачивается или забывается), нарушением внутрисистемных и 

внешнесистемных связей (в частности, по разным причинам прерываются 

поставки сырья от традиционных поставщиков, из-за снижения спроса на 

выпускаемую продукцию ряд оптовых покупателей снижают заявки на ее 

приобретение).  

На осуществление своей деятельности (закупку сырья, производство и 

реализацию продукции) предприятие ежедневно расходует свои средства. 

Даже предприятие, временно не выпускающее продукцию, вынуждено 

нести расходы: поддерживается работоспособность производственных 

площадей, выплачивается (хоть и в уменьшенном виде) зарплата персо-

налу, присутствуют организационные затраты (арендные платежи, плата за 
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землю и т. п.). Но этим текущие затраты, обусловливающие производство 

энтропии, не ограничиваются. 

Предприятие вынуждено также нести часть непроизводительных из-

держек – затрат квазиэнергии (утрата кондиций части продукции, невоз-

можность реализации отдельных ее объемов или ее вынужденная реализа-

ция по заниженным ценам, налоги, спонсорские выплаты и т. д.). 

Все перечисленные факторы и обусловливают производство энтро-

пии, являющейся мерой повышения неупорядоченности в системе (Дятлов, 

2013; Арбузов, 2012). Ведь потеря энергии – первый шаг к неизбежному 

снижению упорядоченности. 

Преодолеть нарастание неупорядоченности можно только целена-

правленной деятельностью по воспроизводству упорядоченности (условно, 

отрицательной энтропии) в системе. Для этого в системе должны посто-

янно восполняться убывающие запасы свободной энергии. Это может про-

исходить только за счет вовлечения системой свободной энергии из внеш-

ней среды. 

Энергоэнтропийный баланс учитывает соотношение процессов про-

изводства и оттока энтропии в системе. 

Построение энергоэнтропийного баланса основывается на анализе из-

менения величины энтропии системы. Изменение энтропии открытой ста-

ционарной системы складывается из двух составляющих: прироста энтро-

пии, производимой внутри системы (из-за самопроизвольного разупорядо-

чения системы) и изменения энтропии за счет внешнесистемного обмена. 

Снижение энтропии будет достигаться лишь в том случае, если отток 

энтропии будет превышать еѐ образование внутри системы. 

Формулы энергоэнтропийного баланса принципиально отличаются от 

формул энергетического баланса, так как содержат время и предполагают 

соблюдение условий устойчивости системы в единицу времени. Степень 

упорядоченности системы зависит от двух факторов: уровней структурной 

и функциональной упорядоченностей. 

Уровень структурной упорядоченности характеризует совершен-

ство информационного построения системы. Это подразумевает: опреде-

ленный уровень сложности и иерархического построения; совершенство 

технологических идей, заложенных в конструкцию системы; алгоритм дея-

тельности еѐ подсистем; надежность внутрисистемных связей; сложность 

информационной программы управления процессами функционирования 

системы в пространстве и времени; возможность адаптации к изменениям 

внешней среды и др. 
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Уровень функциональной упорядоченности характеризует: совер-

шенство процессов функционирования (эксплуатации) системы, степень 

реализации еѐ возможностей в реальном времени и пространстве. Иными 

словами, это то, что ассоциируется со словами «порядок» и «беспорядок» в 

работе системы. 

Прирост упорядоченности системы прямо пропорционален темпам еѐ 

притока за счет внешнесистемного обмена и увеличения свободной энер-

гии в системе и обратно пропорционален достигнутому уровню упорядо-

ченности. 

Экономическая целесообразность повышения уровня системы. 
Никто не отрицает, что компьютеризированное или автоматизированное 

производство обходится значительно дороже кустарной мастерской. В 

этом случае может возникнуть естественный вопрос: а следует ли вообще 

стремиться к повышению уровня производства, если это так недешево? 

Все дело в том, что отдача от высокоорганизованного производства 

намного выше, чем от примитивного. Что это значит? А то, что «цена» 

притока (привлечения) в систему свежей свободной энергии, как правило, 

возрастает лишь в абсолютном значении. На единицу же свободной энер-

гии, которую целенаправленной деятельностью удается привлечь в си-

стему, удельные издержки, необходимые для этого, обычно снижаются. 

Зачастую даже существенно снижаются. 

В динамической системе изменение еѐ состояния зависит от двух при-

чин: величины воздействующего фактора и продолжительности его дей-

ствия.  

Воздействующим импульсом (от лат. impulsus – толчок, побуждение) 

можно считать побудительную причину, вызывающую изменение си-

стемы. 

Значение воздействующего импульса зависит от двух характеристик: 

 величины фактора, вызывающего изменение в системе; 

 продолжительности времени действия данного фактора. 

Для экономических систем роль импульса силы может выполнять 

прибыль, получаемая в единицу времени (час, день, месяц) от реализации 

продукции.  

Темпы упорядочения системы. Анализ энергоэнтропийного баланса 

и условий прогрессивных изменений в системе позволяет сформулировать 

общие закономерности упорядочения системы. 

Темпы увеличения упорядоченности системы зависят от двух 

факторов: 
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 темпов производства энтропии внутри системы; 

 темпов отвода энтропии из системы. 

Исходя из этого, условия прогрессивного развития могут быть опре-

делены следующим образом: темпы увеличения упорядоченности в си-

стеме будут тем выше, чем больше приток негэнтропии извне (при неиз-

менном уровне производства энтропии внутри системы) или чем меньше 

производство энтропии внутри системы (при неизменном притоке негэн-

тропии в систему). 

 

 

12.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия, расширяя сущностное содержание понятий «устойчивость», «си-

стема», «знание». 

 

... это всегда очень трудно решить — что можно говорить, а 
что надо удержать в себе. В молодые годы я считал, что все люди 
должны знать всё, и я как пастырь обязан делиться всеми знани-
ями. С годами понял, что это не так. Человек может знать только 
то, что способен вместить. (...) Ты понимаешь, страшно нарушить 
устойчивость в человеке. Когда человек привык думать определён-
ным образом, то даже маленькое отступление от привычного хода 
мыслей может оказаться болезненным. Не все готовы принимать 
новые идеи, уточнять своё знание, дополнять. Вообще — меняться. 

Людмила Улицкая «Даниэль Штайн, переводчик» (Цитаты из книг) 
 

 

 

12.3. По страницам Интернета 

Одним из самых важных показателей функционирования сложных си-

стем является энтропия (потери) времени на выполнение определѐнных за-

дач или достижений определѐнных эффектов. С целью минимизации эн-

тропии времени и энергии разработан один из стартапов, который будет 

коммерциализировать технологию Hyperloop (или «гиперпетля») – футу-

ристическую транспортную концепцию Илона Маска. Тестирование 

транспортного средства на трассе под открытым небом в штате Невада 

планируется в 2015 году. http://econet.ua/articles/85285-testirovanie-

http://econet.ua/articles/85285-testirovanie-tehnologii-transportnoy-sistemy-hyperloop-nachnetsya-v-sleduyuschem-mesyatse
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tehnologii-transportnoy-sistemy-hyperloop-nachnetsya-v-sleduyuschem-

mesyatse. Обсудите статью. Как вы считаете, какими энергоэнтропийными 

характеристиками будет обладать вышеуказанный стартап? Как вы дума-

ете, какие строительные материалы необходимы для строительства дан-

ного сооружения? Какой социальный эффект может быть достигнут от 

проводимых мероприятий? 

 

 

12.4. Вопросы по теме 

1. Приведите примеры производства энтропии в экономических 

системах. 

2. Изложите предпосылки необходимости и достаточности в упоря-

дочении систем. 

3. Какой принцип должен закладываться при формировании мотива-

ции антиэнтропийной деятельности в социально-экономических системах? 

4. Охарактеризуйте содержание энергоэнтропийного баланса. В чем 

его принципиальное отличие от энергетического (квазиэнергетического) 

баланса? 

5. Охарактеризуйте внешние (экзогенные) факторы производства эн-

тропии. 

6. Охарактеризуйте внутренние (эндогенные) факторы производства 

энтропии. 

7. От чего зависит уровень структурной упорядоченности системы? 

8. От чего зависит уровень функциональной упорядоченности си-

стемы? 

9. Как можно определить прирост упорядоченности системы? От 

чего он зависит? 

10. Как прирост упорядоченности системы влияет на параметры мета-

болизма? 

11. Охарактеризуйте условия прогрессивного развития системы. 

12. Дайте сравнительную характеристику статической и динамиче-

ской систем. 

13. От каких параметров зависит состояние динамической системы? 

14. От чего зависит прирост упорядоченности в экономической си-

стеме? 

15. Какие основные выводы можно сделать из энергоэнтропийного 

баланса? 

 

http://econet.ua/articles/85285-testirovanie-tehnologii-transportnoy-sistemy-hyperloop-nachnetsya-v-sleduyuschem-mesyatse
http://econet.ua/articles/85285-testirovanie-tehnologii-transportnoy-sistemy-hyperloop-nachnetsya-v-sleduyuschem-mesyatse
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12.5. Тестовые задания 

1. Лейбниц высказал мысль, что пространство является порядком со-

существования, а время – порядком: 

а) информации; 

б) уравновешенности; 

в) последовательности; 

г) зависимости; 

д) неизвестности. 

2. Одним из важнейших свойств времени является его: 

а) многонаправленность; 

б) однозначность; 

в) однонаправленность; 

г) многозначность; 

д) варианты б) и в) правильные. 

3. Система, взаимодействуя с другими системами своего уровня, обра-

зует новый, более высокий уровень: 

а) метаболизм; 

б) метаморфизм; 

в) метауровень; 

г) метатрон; 

д) варианты а) и б) правильные. 

4. Воспроизводство основных условий для функционирования си-

стемы сохранения и улучшения состояния системы – это:  

а) эволюция; 

б) репродукция; 

в) метаболизм; 

г) гармонизация; 

д) репликация. 

5. Время, в течение которого осуществляется производственная опе-

рация по изменению формы или свойств предмета труда, – это про-

должительность: 

а) износа основных средств; 

б) операции; 

в) процесса изготовления; 

г) процесса реализации; 

д) оборачиваемости оборотных средств. 

6. Величина, характеризующая степень быстроты изменения состоя-

ния системы или интенсивность ее развития, – это: 

а) возобновляемость; 

б) оборотность; 

в) темп; 
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г) воспроизводство; 

д) варианты а) и б) правильные. 

7. Степень одновременности протекания процессов друг относительно 

друга – это: 

а) ритм; 

б) синхронность; 

в) плотность; 

г) такт; 

д) скорость. 

8. Однородность, однонаправленность, одномерность, упорядочен-

ность, непрерывность и необратимость являются основными свой-

ствами: 

а) такта; 

б) времени;  

в) репликации; 

г) метаболизма; 

д) клетки организма. 

9. Время, которое реализуется в трудовых процессах настоящего пери-

ода: 

а) застывшее; 

б) текущее; 

в) потенциальное; 

г) реальное; 

д) будущее. 

10. В реальных условиях на показатель объема реализации может ока-

зывать влияние целый ряд факторов в зависимости от периода вре-

мени. Это может быть выражено формулой: 

а) Rуд = T ∙ Rь; 

б) Rуд = T ∙ К(е); 

в) Rуд = G ∙ Ro; 

г) Rуд = Оср ∙Р; 

д) Rуд = f (t). 

11. Бифуркационные трансформации системы можно считать вынуж-

денной мерой в ее стремлении обеспечивать свою: 

а) независимость;  

б) конкурентоспособность;  

в) ликвидность; 

г) адекватность; 

д) воспроизводство. 

12. Характеризует количественную сторону деятельности экономиче-

ской системы, не ограниченной в принципе процессами своего функ-

ционирования: 

а) темп деятельности; 

б) период деятельности;  

в) период цикла; 
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г) скорость; 

д) такт. 

13. Всеобщая форма бытия материи, выражающая длительность ее 

существования: 

а) время; 

б) скорость; 

в) эффективность; 

г) воспроизводство; 

д) периодичность. 

14. Система – это не только материальное тело, но и: 

а) неограниченная протяженность; 

б) процесс; 

в) совокупность качественных характеристик; 

г) многозначность; 

д) стационарная виртуальность. 

15. Продолжите логический ряд системы фазовых переходов вещества 

«вода» – лед, вода, пар: 

а) кислород; 

б) вакуум;  

в) монада; 

г) плазма; 

д) азот. 

16. Для экономической системы показатели скорости имеют не только 

натуральные единицы измерения, но и:  

а) реальные; 

б) стоимостные; 

в) интегральные; 

г) взвешенные; 

д) валютные. 

17. Изменение состояния системы за единицу любого из периодов 

функционирования системы характеризует: 

а) стационарность; 

б) плотность; 

в) эволюция; 

г) воспроизводство; 

д) конкурентоспособность. 

18. Любая неравномерность производственного темпа (перебои произ-

водства) сопряжена с резким увеличением: 

а) прибыли; 

б) издержек; 

в) дохода; 
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г) инвестиций; 

д) потребностей. 

19. Коэффициент, учитывающий эффективность использования обо-

рудования по времени (соотношение фактического времени работы 

оборудования к нормативному): 

а) дисконтирования; 

б) экстенсивности; 

в) интенсивности; 

г) использования; 

д) содержания. 

20. Фактор времени может влиять на целый ряд экономических пока-

зателей: 

а) уровень рентабельности; 

б) средний уровень цен;  

в) стоимость основных фондов; 

г) варианты а) и в) правильные. 

 

 

12.6. Практические задания 

12.6.1. Задание  

На предприятии «А» из-за увеличения энтропии снизился спрос на 

продукцию, уменьшились прибыль, запас прочности, возросла кредитор-

ская задолженность. Назовите возможные причины возникновения энтро-

пии на предприятии. Как можно упорядочить систему для снижения эн-

тропии? 

 

12.6.2. Задание  

Фармацевтическое предприятие планирует увеличить объемы произ-

водства, что потребует дополнительных источников финансирования. 

Имея следующие данные (тыс. $): 

- валовый доход в отчетном периоде – 8000; 

- планируемые продажи – 12000; 

- чистая прибыль составляет 3% от суммы продаж; 

- коэффициент выплаты дивидендов – 50%; 

- основные средства в отчетном году – 4000; 

- оборотные средства в отчетном году – 2000; 

- краткосрочные обязательства в том же периоде – 1000; 
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- долгосрочные обязательства отчетного периода – 2500; 

- уставной фонд – 900;  

- нераспределенная прибыль – 1600. 

Определить сумму дополнительных источников финансирования не-

обходимых для удержания энергоэнтропийного баланса данного предпри-

ятия. 

 

12.6.3.Задание  

Повышение уровня конкурентоспособности экономических систем в 

значительной мере обусловлено изменением экономической роли иннова-

ций, темпов, направлений и механизмов реализации инновационных про-

цессов. Инновации становятся ключевой движущей силой экономического 

роста, что подтверждается усиливающимся влиянием технологического 

прогресса, овеществленного в инвестиционных товарах (включая инфор-

мационно-коммуникационные технологии), и знаний, воплощенных в ква-

лифицированной рабочей силе. Таким образом, использование инноваци-

онных технологий ведет к преодолению энтропии и повышению упорядо-

ченности экономической системы. 

Так, на сегодняшний день безусловным лидером по масштабам рас-

пространения инноваций являются США, на их долю приходится около 60 

% всех технических инноваций в мире (Гусаков, 1999). В настоящее время 

90 % продукции, продаваемой на рынке США, является инновационной и 

только 10 % – традиционной, поступившей на рынок более 5 лет назад 

(Василенко,2003).  

Очень высокий уровень инновационной активности наблюдается 

также во Франции, Великобритании и Германии – созданием и реализа-

цией новшеств там занимаются 70 – 82 % предприятий. Франция нахо-

дится на четвертом месте среди промышленно развитых стран (после 

США, Японии и Германии) по общему уровню расходов на НИОКР и на 

втором месте (после США) – по значению этого показателя в расчете на 

одного жителя (Поручник, 2000). 

Приведите примеры инновационной продукции, выпускаемой стра-

нами Европы (Франция, Германия, Финляндия, Великобритания и т. д.)? 

Приведенные вами примеры можно рассматривать в качестве направлений 

повышения конкурентоспособности экономических систем. Какие, по ва-

шему мнению, факторы способствуют выпуску такой (конкурентноспо-

собной) продукции? Как, по вашему мнению, можно, используя опыт 

стран Европы, стимулировать создание инновационных видов продукции, 
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которые были конкурентоспособными в условиях Украины? Приведите 

примеры.  

 

 

12.7. Кроссворд 

 

Побудительная причина, вызывающая изменение системы. 

1. Система, состояние которой зависит от параметров, которые могут 

изменяться во времени.  

2. Всеобщая форма бытия материи, выражающая длительность еѐ суще-

ствования и последовательность смены состояний всех материальных систем и 

процессов в мире.  

3. Мера неупорядоченности системы.  

4. Степень систематизации информации по какому-либо признаку, что об-

легчает еѐ поиск, хранение и обработку.  

5. Учитывает соотношение процессов производства и оттока энтропии в 

системе.  

6. Что может выполнить роль импульса силы для экономических систем?  

7. Необратимое рассеивание.  
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Глава 13 
 

Пространство и организационные основы 

развития 

 
• Пространство существования и развития систем • Организационные 

структуры и формирование экономических систем • Иерархия в организации 
экономических систем • Роль структуры и иерархии в самоорганизации 

экономических систем и управлении ими • Сетевые структуры 

 
Ключевые слова: пространство, протяженность, структура, 

иерархия, функция, структурная схема, командная/экосистемная иерархия, 
сеть. 

 

 

13.1. Основы теории 

Все системы (включая экономические) функционируют и развиваются 

в пространстве и времени.  

Пространство – это то, в чем существует любая система и что 

наполняет еѐ внутреннее содержание. Пространство характеризует протя-

женность, структурность, сосуществование и взаимодействие элементов 

системы либо различных систем между собой.  

Пространство функционирования и развития социально-экономиче-

ских систем формируется во взаимодействии природных факторов и ан-

тропогенных объектов (населенных пунктов, предприятий, коммуника-

ций). Таким образом, пространство социально-экономических систем 

формируют не только материальная, но информационная среда (в частно-

сти, экономические отношения между экономическими субъектами, их 

взаимоотношения с природной средой и др.). 

Структура характеризует взаимное расположение и систему отно-

шений (связей) элементов в рамках единого целого. 

Различные виды организационных структур широко применяются в 

производстве: линейные (реализуют прямое распорядительство линейных 

руководителей); функциональные (функциональные руководители воздей-

ствуют на исполнителей в пределах своей компетенции); штабные (функ-

циональные руководители оказывают воздействие на исполнителей только 

через линейных руководителей); матричные (обеспечивается двойное под-
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чинение исполнителей: линейному руководителю – по организационные 

вопросам, функциональному – по специальным). 

Структура может включать в себе следующие основные характери-

стики: 

 число элементов в системе; 

 число связей, характеризующих сложность системы; 

 число и качественные характеристики взаимодействий, определяю-

щих специфические стороны функционирования системы (напр., еѐ устой-

чивость, выживаемость, продуктивность т.п.); 

 интенсивность (частота) взаимодействия элементов, т. е. количе-

ство связей, приходящихся на один элемент; 

 число и характер внутренних связей (характеризуют внутреннее 

устройство системы); 

 число и характер внешних связей (характеризуют взаимодействие 

системы со средой). 

Любая структура – это не застывшая карта, указывающая взаимное 

расположение подсистем и межэлементных связей, а динамическая про-

грамма формирования системы, которая должна воспроизводиться ежемо-

ментно, – т. е. так же, как ежемоментно воспроизводится сама система в 

многообразии ее метаболических потоков и информационных связей. 

Любая формальная организационная структура системы – лишь ис-

ходный эскиз развития структуры, которая многократно корректируется в 

зависимости от происходящих изменений. Кроме понятия формальной ор-

ганизационной структуры, в теории управления используется понятие не-

формальной организационной структуры. 
Неформальная структура – это структура, характеризующая реаль-

ные связи между элементами системы в отношении их соподчинѐнности и 
выполняемых функций. 

Функционирование неформальной структуры – это попытка скоррек-

тировать решения и действия формальных лидеров, обеспечивающих реа-

лизацию формальной структуры. 

Иерархия, т. е. многоуровневая организация, обычно присуща внут-

реннему содержанию систем. Иерархичность – это функциональное со-

подчинение элементов целого (его подсистем) от низшего к высшему. 

Каждый иерархический уровень (ранг) системы выполняет свои собствен-

ные функции.  

Для иерархии природных экосистем соподчинение означает то, что 

нижний уровень является звеном верхнего уровня, который, в свою оче-

редь, является узлом более общей конструкции. Причем все эти узлы и зве-
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нья, каждый из которых является иерархическим уровнем, формируются, 

образно говоря, в условиях «свободной кооперации», которая строится на 

принципах взаимовыгодности, взаимодополняемости и взаимообусловлен-

ности. 

Для командных управленческих структур (возможные их типы схема-

тически показаны в предыдущем подразделе) соподчинение означает вы-

полнение распоряжения вышестоящего уровня нижестоящими подчинен-

ными.  

Обеспечение самоорганизации структур является важнейшей задачей 

в управлении. Значительным потенциалом самоорганизации обладают 

структуры экосистемного типа организации, где «центр – везде, периферия 

– нигде». В них все информационные задачи по функционированию си-

стемы решаются ею самой. В структурах командного типа эта задача 

должна быть решена на верхнем уровне, который должен отдать команду 

(распоряжение) нижестоящему уровню по постановке целей и формирова-

нию средств. 

Сетевая организация означает горизонтальную координацию эле-

ментов системы, предполагающую непосредственное взаимодействие 

между собой подсистем одного иерархического уровня. Можно выделить 

ряд важнейших свойств, которыми обладают сети: равноправие участни-

ков, их свободный контакт, открытость структуры. Эти свойства позво-

ляют извлекать преимущества от использования сетевых благ: растущую 

доходность от увеличения числа потребителей, наличие внешних эффектов 

и др. Однако сети могут стать и причиной возникновения проблем («эф-

фект ловушки», опасность социальных манипуляций и т. д.). 

Сетевые блага обладают рядом характерных свойств. Среди них 

можно выделить следующие: комплиментарность, совместимость, стан-

дартность, феномен растущей доходности, наличие внешних эффектов, 

наличие «эффектов ловушки».  

 

 
 

13.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики развития 

расширяя сущностное содержание понятий «пространство», «время». 

 

Подобно времени, пространство рождает забвенье; оно до-
стигает этого, освобождая человека от привычных связей с повсе-
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дневностью, перенося его в некое первоначальное, вольное состоя-
ние, и даже педанта и обывателя способно вдруг превратить в 
бродягу. 

Томас Манн «Волшебная гора» (Цитаты из книг) 

Пространство, которое пугает вас, всегда одно и то же, и оно 
равно той черепной коробке, в которую заключен ваш мозг. 

Эрнст Юнгер «Гелиополь» (Цитаты из книг) 

 

 

13.3. По страницам Интернета  

Все системы функционируют и развиваются в пространстве и вре-

мени. Социально-экономическое пространство формируется во взаимодей-

ствии природных факторов и антропогенных объектов (населенных пунк-

тов, предприятий, коммуникаций (Храмов, 2008)). Таким образом, можно 

предположить, что в формировании пространства социально-экономиче-

ских систем принимает участие не только материальная, но и информаци-

онная среда (в частности, экономические отношения, взаимоотношения с 

природной средой). Поэтому использование возобновляемых ресурсов 

энергии (энергии ветра, солнца, воды) является необходимым условием 

переходу к гармоническому развитию и взаимодействию социально-эко-

номических систем и природной среды. В частности, ветер как неисчерпа-

емый источник экологически чистой энергии находит все более широкое 

применение и приобретает все большую общественную поддержку. Ветря-

ные электростанции, функционирующие и развивающиеся в пространстве, 

могут функционировать в районах со скоростью ветра выше 4,5 м/с. Они 

могут работать с сетью существующих электростанций либо быть авто-

номными системами. Возникают также так называемые «ветряные фермы» 

– энергоблоки с некоторым количеством единиц техники, общих для всей 

системы. http://alternativenergy.ru/vetroenergetika/581-plyusy-minusy-

vetroenergetiki.html,  http://www.earthtimes.org/encyclopaedia/environmental-

issues/renewable-energy/. Ознакомьтесь со статьѐй на сайте относительно 

использования ветровой энергии. Определите положительные и отрица-

тельные стороны использования ветряных электростанций в пространстве. 

Какие страны используют наибольшее количество энергии ветра? Приве-

дите примеры стран, использующих данные установки. От чего зависят 

экологические и экономические эффекты использования ветровой энер-

гии? 

 

http://alternativenergy.ru/vetroenergetika/581-plyusy-minusy-vetroenergetiki.html
http://alternativenergy.ru/vetroenergetika/581-plyusy-minusy-vetroenergetiki.html
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13.4. Вопросы по теме 

1. Охарактеризуйте основные фазы самоорганизации систем. 

2. Как реализуются основные фазы самоорганизации в условиях эко-

номических систем? 

3. Как можно выделить направления самоорганизации экономиче-

ских систем? В чем их основная суть? 

4. Раскройте основное содержание развития экономических систем, 

основанных на количественных изменениях. 

5. Раскройте основное содержание развития экономических систем, 

основанных на качественных изменениях. 

6. На основе каких основных групп факторов возникают противоре-

чия в развитии экономических систем?  

7. Раскройте содержание понятия воздействующий импульс. 

8. Раскройте содержания понятия ограничения.  

9. Какие виды ограничений актуальны для развития экономических 

систем. 

10. На конкретных примерах охарактеризуйте основные направления 

разрешения противоречий в развитии экономических систем. 

11. Обоснуйте, является ли повышение эффективности ключевым 

направлением развития систем. 

12. Почему динамика эффективности систем является критерием 

прогрессивности их развития? 

13. Раскройте содержание понятия конвертация компонентов си-

стемы. 

14. Каким образом формируется потенциал прогрессивного развития 

социально-экономических систем? 

15. Раскройте содержание понятий качество состояния социально-

экономической системы и еѐ устойчивость. 

 

 

13.5. Тестовые задания 

1. Форма бытия материи, характеризующая ее протяженность, струк-

турность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех мате-

риальных системах: 

а) гомеостаз; 

б) пространство; 

в) метаболизм; 

г) синергия; 

д) изотропность. 
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2. Функция экономического процесса, предполагающая выравнива-

ние во времени циклов деятельности отдельных элементов: 

а) институциональная; 

б) регулирующая; 

в) синхронизирующая; 

г) оптимизационная; 

д) ресурсная. 

3. Целое, большее суммы образующих его частей, – это краткое опре-

деление: 

а) закона единства; 

б) системы;  

в) закона сохранения энергии; 

г) синергии; 

д) варианты а) и г) правильные. 

4. Объект-заменитель, который в определенных условиях может 

заменять объект-оригинал, воспроизводя интересующие нас свойства 

и характеристики оригинала, – это: 

а) экспонат; 

б) модель; 

в) атрибут; 

г) носитель; 

д) источник. 

5. Форма построения модели, предполагающая воспроизводство 

физического объекта, имеющего по каким-либо параметрам сходство с 

оригиналом: 

а) функциональная модель; 

б) описательная (дескриптивная) модель; 

в) графическая модель; 

г) математическая модель; 

д) фазовая модель. 

6. Модель, описывающая элементы и связи (характер взаимодей-

ствия) между ними: 

а) модель состава; 

б) модель структуры; 

в) математическая модель; 

г) функциональная модель; 

д) модель типа «черный ящик». 

7. Схема взаимодействия между отдельными исполнителями или 

подразделениями – это: 

а) реляционная модель; 

б) организационная структура; 
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в) план взаимосвязей; 

г) контрольная модель; 

д) все варианты правильные. 

8. Функциональное соподчинение элементов целого (его подсистем) 

от низшего к высшему – это: 
а) взаимозависимость; 

б) иерархичность; 

в) структурность; 

г) цикличность; 

д) детерминированность. 

9. Строится на принципах взаимовыгодности, взаимодополняемости 

и взаимообусловленности: 

а) сосуществование; 

б) свободная кооперация; 

в) объединение частей; 

г) личностная независимость; 

д) варианты а) и в) правильные. 

10. Сложность управляющей системы должна быть выше сложности: 

а) ее составляющих элементов; 

б) управляемой системы; 

в) окружающей среды; 

г) установленной по нормативам; 

д) варианты б) и в) правильные. 

11. Определяет информационную программу поведения биологиче-

ских организмов: 

а) установленный порядок; 

б) генетический код; 

в) нормы морали; 

г) правила; 

д) закон самосохранения. 

12. Экосеть – это система коммуникационно соединенных экологиче-

ских подсистем: 

а) биовидов; 

б) биотопов; 

в) социумов; 

г) биофункционалов; 

д) институтов. 
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13. Возникают вследствие того, что один пользователь попадает в за-

висимость от использования сетевых благ другого пользователя: 

а) эффект бабочки; 

б) сетевая болезнь;  

в) интернет-зависимость; 

г) эффектов ловушки; 

д) варианты а) и в) правильные. 

14. Экосистема обладает уникальным свойством, когда центр системы 

находится одновременно в каждом из биологических организмов: 

а) биоцентризм; 

б) синергизм; 

в) наследственность; 

г) биоразнообразие; 

д) децентризм. 

15. В биологическом организме каждый орган выполняет свои соб-

ственные, жестко специализированные функции, обеспечивая: 

а) мотивацию потенциальных партнеров; 

б) наследственность формы; 

в) унифицированную функцию существования; 

г) материально-информационное взаимодействие; 

д) повышение степени свободы. 

16. Функция связей, задающих конкретные свойства системы: 

а) системообразующая; 

б) специфицирующая; 

в) управленческая; 

г) витальная; 

д) абстрактная. 

17. Определяют специфические стороны функционирования системы 

(напр., еѐ устойчивость, выживаемость, продуктивность, пр.): 

а) число элементов в системе; 

б) числовые и качественные характеристики взаимодействий; 

в) число и характер внешних связей; 

г) число и характер внутренних связей; 

д) варианты б) и в) правильные. 

18. Системный ряд: под-подсистемы – частицы; подсистемы – атомы; 

системы – молекулы; надсистемы – клетки; над надсистемы – это 

устройство: 

а) фотонов; 

б) социумов; 

в) субъектов; 

г) организмов; 

д) механизмов. 
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13.6. Практические задания 

13.6.1. Задание  

Определите организационную структуру предприятия «Хладик», спе-

циализирующихся на изготовлении холодильников, если каждым подраз-

делением руководит управленец, осуществляющий единоличное руковод-

ство подчиненными сотрудниками и сосредоточивший в себе все функции 

управления. Данный управленец, в свою очередь, подчиняется вышестоя-

щему управленцу.  

 

13.6.2. Задание  

Дать характеристику выполнения бизнес-процессов, если они имеют 

оценки, приведенные в табл.13.6.1 

 

Таблица 13.6.1 – Результаты оценки бизнес-процессов в организации 
 

Код и наименование бизнес-процесса 

Оценка работы бизнес-

процесса (в порядке 

возрастания) 

П1 «Наблюдение за конкурентами» А 

П2 «Исследование рынка» С 

П3 «Мониторинг потребностей покупателей» В 

П4 «Выбор и сертификация поставщиков» А 

П5 «Обучение дилеров» В 

П6 «Поддержка проданных продуктов» В 

П7 «Определение требований для новых продуктов» Д 

П8 «Разработка новых продуктов» А 

П9 «Реклама продуктов» С 

П10 «Работа над качеством продукции» Д 

П11 «Обучение сотрудников» Д 

 

13.6.3. Задание  

В регионе производятся традиционные продукты питания и органиче-

ские продукты. Возможные варианты развития производства этих товаров 

в условиях полного использования всех ресурсов приведены в таблице 

13.6.2. 

1) Постройте кривую производственных возможностей данной эконо-

мики. 
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2) Рассчитайте альтернативные издержки производства каждой 

дополнительной единицы продукта (по таблице 13.6.2). 

Таблица 13.6.2 – Исходные данные  

 
«традиционные» 

продукты 

органические 

продукты 
альтернативные затраты 

A 0 40 0 

B 1 35 5 

C 2 28 7 

D 3 22 6 

E 4 13 9 

F 5 0 13 

 

 

13.7. Кроссворд 

 

Многоуровневая организация, обычно присуща внутреннему содер-

жанию систем. 

1. Следствие проявления действий синергетического начала, в результате 

которого возникают системы.  

2. Система коммуникационно соединѐнных биотопов, в которой сформи-

рованы и поддерживаются условия, необходимые для воспроизводства эко-

системы через взаимодействие объектов растительного и животного миров.  

3. Метод исследования систем.  

4. То, в чѐм существует любая система и что наполняет еѐ внутреннее со-

держание.  
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5. Характеризует взаимное расположение и систему отношений элементов 

в рамках единого целого.  

6. Функциональное соподчинение элементов целого от низшего к выс-

шему.  

7. Что такое «корригирующий элемент» в экономическом процессе по 

А. В. Бакуровой?  

8. Рядоположенность и сосуществование различных элементов, предпола-

гающие возможность прибавления или уменьшения числа элементов. 
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Глава 14 

 

Фактор времени при управлении развитием 

систем 

 
• Время как системоформирующий фактор • Ключевые характеристики 

параметров времени • Экономические свойства и функции времени • Понятие о 
факторе времени • Взаимная конвертация параметров времени и состояния 

экономической системы • Управление параметрами времени 

 
Ключевые слова: время, система, процесс, трансформация, последо-

вательность, продолжительность, темп, скорость, синхронность, направ-
ленность. 

 

 

14.1. Краткое содержание главы 

Время– всеобщая форма бытия материи, выражающая длительность 

еѐ существования и последовательность смены состояний всех материаль-

ных систем и процессов в мире. 

Любая система существует не только в пространстве, но и во времени, 

видоизменяясь и трансформируя свои состояния, превращаясь в другие си-

стемы. 

Условно можно выделить четыре вида системных (т. е. относящихся к 

развитию определенной системы) линий времени: 

Линия времени видоизменения самой системы; при этом может 

быть произведен анализ изменений на подсистемном уровне системы 

(например, изменение органов на уровне организма, клеток – на уровне ор-

гана, предприятий – на уровне макроэкономики, цехов и других подразде-

лений – на уровне предприятия, пр.). 
Линия времени трансформационных переходов системы в рамках 

ее жизненного цикла. В данном случае в качестве системы выступает лю-
бое изделие проходящее стадии производства и эксплуатации от получе-
ния исходных ресурсов (сырья) до использования готового продукта; при 
этом может быть получена картина взаимодействий системы предприятия, 
на котором завершается изготовление продукции, с другими системами та-
кого же и более высоких системных уровней, включая циклы получения 
исходных ресурсов.  
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Эволюционная траектория системы как представителя данного 

вида систем через бифуркационные переходы многих систем; можно гово-

рить об эволюции транспортных средств, средств связи, систем памяти, 

видов топлива, средств производства, средств вычислительной техники, 

пр. 
Эволюционная траектория метасистемных переходов когда си-

стема, взаимодействуя с другими системами своего уровня, образует но-
вый, более высокий метауровень (например, из одноклеточных организ-
мов формируются многоклеточные организмы, и разрозненные производ-
ственные мастерские объединяются в единое предприятие). 

Параметры времени – это те экономические показатели, которые 

прямо или косвенно формируются с учетом показателей времени. Пара-

метры времени отражают количественные и качественные стороны реали-

зации отдельных процессов (подпроцессов) воспроизводства системы. В 

числе основных из них можно выделить: 

 последовательность; 

 продолжительность; 

 темп; 

 скорость; 

 уровень синхронности процессов; 

 время переключения. 

Для одних воспроизводственных процессов одинаково существен-

ными являются все перечисленные факторы. Для других – только некото-

рые. 

Последовательность – это порядок чередования подпроцессов (су-

ществования и смены состояния тел). В зависимости от характера общего 

воспроизводственного процесса и составляющих его подпроцессов можно 

говорить о трех режимах последовательности: абсолютно жестоком, отно-

сительно жестоком и свободном. 

Продолжительность процесса характеризует тот период времени, в 

течение которого система претерпевает количественные или качественные 

изменения. 

Система – это не только материальное тело, но и процесс, состо-

ящий из других процессов. Каждый из них обретает смысл только в тесной 

связи с другими процессами и теряет его, будучи вырванным из общего 

контекста процессов функционирования и развития системы. А значит, 

процесс функционирования системы тоже является системой, соответствуя 

еѐ определению, т. е. он есть целостной системой трансформационных 
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преобразований, которая больше суммы частей (подпроцессов), из 

которых она состоит. 

Трансформационные преобразования системы во времени можно 

систематизировать по четырем направлениям: 1) видоизменения самой си-

стемы (например, биологического организма); 2) трансформационные пе-

реходы различных качественных состояний систем (например, производ-

ство изделий из первичных ресурсов до готовых товаров); 3) эволюцион-

ные трансформации данного вида систем (например, трансформации 

транспортных средств или видов связи); 4) метасистемные переходы, когда 

из систем одного уровня образуется система более высокого уровня 

(например, ремесленники объединяются в единое предприятие). 

Ключевыми характеристиками (параметрами) времени являются: 

последовательность процессов, их продолжительность, темп, ритм, ско-

рость, уровень синхронности (процессов), время переключения (с одного 

процесса на другой). Каждая из них оказывает воздействия на экономиче-

ские показатели и обуславливает эффективность системы. 

Основными свойствами времени являются однородность, однона-

правленность, одномерность, упорядоченность, непрерывность и необра-

тимость. 

Экономические функции времени характеризуются следующим обра-

зом: своеобразное «пространство» экономических процессов (в нем плани-

руют и организуют деятельность), количественная мера различных вещей; 

характеристика качества протекания процессов, характеристика качества 

товаров, количественная и качественная характеристика развития, среда 

ритмичности процессов.  

Время воздействует на экономические показатели (например, объем 

производства, темп производства, уровень рентабельности, объем продаж, 

уровень цен, стоимость основных фондов, средний остаток оборотных 

средств, уровень доходности и др.). Однако и экономические показатели 

(например, производительность труда) влияют на показатели времени 

(например, удельные затраты времени на одно изделие). 

Можно и нужно управлять параметрами времени, оптимизируя соот-

ношение процессов стабильной работы и трансформаций, совершенствуя 

производство и сокращая удельные затраты времени, рационализируя ре-

жимы работы и добиваясь оптимальной в данных условиях эффективности 

производства, пр. 

Стратегические и тактические задачи управления параметрами 

времени. Стратегические устремления системы к повышению уровня 

своей эффективности и связанные с этим попытки неуклонной интенсифи-
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кации параметров времени должны гармонично увязываться с тактиче-

скими задачами по поддержанию ее стационарного состояния, которое 

фактически «кормит» систему, являясь источником поступления в нее сво-

бодной энергии (квазиэнергии). Реальность такова, что постоянно суще-

ствует необходимость выбора между: 

 будущей выгодой и текущими потребностями; 

 стратегическими и тактическими целями; 

 эффективностью и стабильностью; 

 риском и надежностью; 

 «журавлем в небе» и «синицей в руках». 

Управление параметрами времени неизбежно сопряжено с поиском 

компромисса между стратегическими целями и тактическими задачами, 

попытками найти баланс между двумя группами факторов: «уплотнения» 

времени и обеспечения стационарности. Существуют значительные воз-

можности «уплотнения» времени осуществления модернизационных 

трансформаций. Здесь наиболее перспективные направления связаны с 

максимальной виртуализацией и инструментализацией трансформацион-

ных процессов. Первое связано с максимальным перенесением работ, свя-

занных с обоснованием, подготовкой и трансформацией системы, на вир-

туальный, т.е. компьютерный уровень. Второе направление предполагает 

максимальную унификацию (по «принципу трансформера») трансформа-

ционных технологий. 

 

 

14.2. Постигая мудрые мысли  

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики развития 

расширяя сущностное содержание понятий «процесс», «скорость». 

 

Процесс внимания состоит из трех действий. Первое дей-
ствие: держать объект, второе – притягивать к себе, третье – 
мысленно проникать в него. 

Шимун Врочек «Метро 2033: Питер» (Цитаты из книг 

Мы помчались вперед так стремительно, что оставили по-
зади память, набрали дикую скорость, как люди, которым нельзя 
терять ни секунды. 

Фредерик Бегбедер «Французский роман» (Цитаты из книг) 
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14.3. По страницам Интернета  

Время является одним из измерений, в котором формируется и разви-

вается система. Изменения, осуществляемые во времени, образуют некую 

систему трансформационных преобразований. Шведские исследователи 

сделали открытие в области альтернативных источников энергии, разрабо-

тав «энергобумагу», материал которой обладает способностью сохранять 

электроэнергию и перезаряжаться во времени. Работает «энергетическая 

бумага» как суперконденсатор, и на нее возлагаются большие надежды как 

на прорыв в данной сфере. http://alternativenergy.ru/novosti-alternativnoy-

energetiki/1022-energeticheskaya-bumaga-proryv-v-oblasti-vie.html. Рассмат-

ривая вышеуказанную статью скажите каким образом можно изготовить 

«энергетическую бумагу» и как она изменяется во времени? Какие компо-

ненты входят в ее состав и являются ли они вредными для здоровья чело-

века? Сколько составляет срок службы одного листа «энергобумаги»? В 

каких областях применения можно будет использовать «энергобумагу»? 

 

 

14.4. Вопросы по теме 

1. Почему процесс изменения системы также можно считать систе-

мой? 

2. Можно ли время рассматривать в качестве одного из измерений 

системы? Прокомментируйте свой ответ. 

3. Раскройте содержание однонаправленности времени. 

4. Что такое параметры времени? Назовите основные. 

5. Охарактеризуйте категорию последовательность. 

6. Раскройте содержание продолжительности времени. Какие виды 

продолжительности можно выделить в экономическом процессе? 

7. Раскройте содержание темпа, скорости и ритма. 

8. Как можно охарактеризовать показатель «плотность времени»? 

9. Что такое синхронность? Еѐ роль в реализации экономических 

процессов? 

10. Что такое время переключений? 

11. Дайте определение понятия «время». Раскройте содержание основ-

ных свойств времени. 

12. Дайте определение фактора времени. Каким образом время вли-

яет на экономические показатели? Приведите примеры. 

http://alternativenergy.ru/novosti-alternativnoy-energetiki/1022-energeticheskaya-bumaga-proryv-v-oblasti-vie.html
http://alternativenergy.ru/novosti-alternativnoy-energetiki/1022-energeticheskaya-bumaga-proryv-v-oblasti-vie.html
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13. Что значит управлять параметрами времени? 

14. Раскройте содержание стратегических тактических задач управле-

ния параметрами времени. 

 

 

14.5. Тестовые задания 

1. Энтропия является мерой повышения: 

а) эффективности; 

б) качества; 

в) неупорядоченности; 

г) равновесия; 

д) зависимости. 

2. Все плохое (энтропия) приходит само собой, все хорошее (упорядо-

ченность):  

а) никуда не денется; 

б) нужно создавать; 

в) и так будет; 

г) нужно покупать; 

д) будет только за хорошие поступки. 

3. Метод исследования балансов изменения энергии и энтропии полу-

чил название: 

а) энергоэнтропии; 

б) квазиэнергии; 

в) энергической энтропии; 

г) в честь украинского ученого В. И. Вернадского; 

д) варианты б) и г) правильные. 

4. При формировании энергоэнтропийных балансов чрезвычайно 

важным моментом является учет фактора: 

а) неопределенности; 

б) времени; 

в) наследственности; 

г) энергозависимости; 

д) нет правильного ответа. 

5. Один и тот же показатель, который может одновременно характе-

ризовать и негативную, и позитивную стороны одного и того же явле-

ния, – деятельности системы: 

а) формирующий фактор; 

б) диссипативная активность; 

в) концентрация энергии; 

г) критериальное начало; 

д) механизм развития; 
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6. Совершенство информационного построения (конструирования) 

системы характеризует уровень: 

а) энергетической упорядоченности; 

б) функциональной упорядоченности; 

в) структурной упорядоченности; 

г) внутренней упорядоченности; 

д) внешней упорядоченности. 

7. Принципиальную формулу энергоэнтропийного баланса можно 

представить, исходя из предположения, что количество производимой 

в системе энтропии () будет компенсироваться ее оттоком за счет по-

ступления извне свободной: 

а) энергии; 

б) информации; 

в) энтропии; 

г) потенции; 

д) атмосферы. 

8. Систему, состояние которой зависит от параметров, которые не 

изменяются во времени, можно считать: 

а) динамической; 

б) стационарной;  

в) распределенной; 

г) статической; 

д) постоянной. 

9. Побудительную причину, вызывающую изменение системы, 

можно считать: 

а) информационным всплеском; 

б) статической константой; 

в) воздействующим импульсом; 

г) потенцией разрушения; 

д) регулятором энтропии. 

10. Информационная характеристика степени совершенства системы, 

обуславливающего ее способность самовоспроизводства своих сущ-

ностных начал: 

а) диссипация; 

б) упорядоченность; 

в) самоорганизация; 

г) энтропия. 

11. Поступление в систему свободной энергии повышает вероятность 

снижения ее: 

а) совершенства; 

б) энергозависимости; 

в) саморегуляции; 
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г) энтропии; 

д) несущей способности. 

12. От темпов производства энтропии внутри системы и темпов отвода 

энтропии из системы зависит темп увеличения ее: 

а) напряжения; 

б) упорядоченности; 

в) энтропии; 

г) зависимости; 

д) саморегуляции. 

13. Энергия и информация – условно: 

а) взаимоисключающие факторы; 

б) взаимодополняющие факторы; 

в) взаимозамещаемые факторы; 

г) независимые факторы; 

д) варианты б) и г) правильные. 

14. Одинаковое состояние системы может быть достигнуто непродол-

жительным, но сильным по величине энергетическим импульсом, 

либо малым импульсом, но действующим: 

а) под прямым углом; 

б) продолжительный период времени; 

в) совместно с другими импульсами; 

г) по специфическим законам; 

д) варианты а) и в) правильные. 

15. Инновации повышают эффективность системы и: 

а) позволяют увеличить продолжительность жизни системы; 

б) увеличивают энтропию; 

в) ускоряют моральный износ ее компонентов; 

г) увеличивают диссипацию энергии; 

д) варианты б) и г) правильные. 

16. Темпы роста упорядоченности системы будут тем выше, чем выше 

степень ее: 

а) динамичности; 

б) статичности; 

в) независимости; 

г) энтропии; 

д) варианты б) и г) правильные. 
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17. Наиболее эффективным средством притока упорядоченности 

(отрицательной энтропии) в систему является: 

а) информация; 

б) энергия; 

в) время; 

г) диссипация; 

д) энергическая энтропия. 

18. Потоки вещества, энергии и информации как в систему, так и из 

нее формируют: 

а) синергетический баланс; 

б) функциональная упорядоченность; 

в) разница потенциалов; 

г) информативность энергии; 

д) электрический заряд. 

19. Когда происходит нарушение структуры, теряются отдельные зве-

нья, а с ними – и часть выполняемых функций системы, идет речь об 

энтропии: 

а) комплексной; 

б) энергетической; 

в) структурной; 

г) информационной; 

д) временной. 

20. Главная причина увеличения энтропии в системе – это: 

а) стационарность; 

б) диссипация энергии; 

в) слабая информативность; 

г) синергетический дисбаланс; 

д) структурная неупорядоченность. 

 

 

14.6. Практические задания 

14.6.1. Задание  

Компания «Apple» регулярно разрабатывает и представляет на рынке 

новинки в сфере мобильных телефонов. Проанализируйте, каким образом 

фактор времени влияет на продукцию данной компании и ее эффектив-

ность? 
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14.6.2. Задание  

Проанализировать ключевые бизнес-процессы и отметить «крести-
ком» те факторы успеха, на которые влияют процессы П1 – П11. Рассчи-
тать количество факторов успеха (количество «крестиков») и поместить в 
соответствующую колонку таблицы. В таблице 1 представлены ключевые 
бизнес-процессы и критические факторы успеха. 

 

Таблица 14.6.1 – Ключевые бизнес-процессы и критические факторы 

успеха 

Код и наимено-

вание бизнес-

процесса 

Критические факторы успеха 
Сум-

марное 

число 

факто-

ров 

Самая низ-

кая стои-

мость до-

ставки среди 

аналогов 

Высокий 

уровень 

удовлетво-

рения по-

купателей 

Отлич-

ные по-

став-

щики 

Отлич-

ные ди-

леры 

Самое вы-

сокое ка-

чество 

продукции 

в отрасли 

П1. Наблюдение 

за конкурентами 

      

П2. Исследова-

ние рынка 

      

П3. Мониторинг 

потребностей по-

купателей 

      

П4. Выбор и сер-

тификация по-

ставщиков 

      

П5. Обучение 

дилеров 

      

П6. Поддержка 

проданных про-

дуктов 

      

П7. Определение 

требований для 

новых продуктов 

      

П8. Разработка 

новых продуктов 

      

П9. Реклама про-

дуктов 

      

П10. Работа над 

качеством про-

дукции 

      

П11. Обучение 

сотрудников 
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14.6.3. Задание 

Планирование развития трех экономически и организационно взаимо-

связанных регионов предполагает, что каждый регион осуществляет при-

родоохранные мероприятия и получает при этом вторичную продукцию в 

течение года. Эти регионы могут получать до пяти видов вторичной про-

дукции с различными затратами на очистное оборудование и имеют раз-

ные расходы на себестоимость вторичной продукции. 

 

Таблица 14.6.2 – Исходные данные 

Регион 

Норма времени, дней (числитель) и 

затраты, тыс. грн. (знаменатель) 

Фонд вре-

мени, дн. 

1 2 3 4 5 

 

365 

 1,4/30 1,6/15 1,5/45 2,0/28 1,3/22 

 2,1/28 1,6/39 1,8/41 1,9/32 1,4/24 

 1,1/33 1,6/42 1,4/24 1,9/60 1,4/45 

Программа получения 

вторичной продук-
ции, тыс. т 

40 70 20 80 60 – 

 

14.6.4. Задание 

Капитал энергокомпании в первом отчетном году составил 10 млн. 

грн. В течение следующих двух лет капитал возрастал ежегодно на 

5 млн грн. Рассчитайте ежегодные темпы прироста. Изменялись ли они в 

течение указанного периода? 

 

14.6.5. Задание 

Интернет: прогноз будущего 

Информационные технологии в современном мире становятся неотъ-

емлемой частью повседневной жизни человечества. С одной стороны, Ин-

тернет открывает новые возможности, а именно: вести онлайн переговоры, 

онлайн конференции, совершать покупки с любой точки мира и прочее. С 

другой стороны, общество становиться интернет зависимыми.  

Следует отметить, что информационные технологии постоянно раз-

виваются и совершенствуются. Так, согласно прогнозам экспертов, в ско-

ром будущем беспроводным Интернетом смогут пользоваться 85% населе-

ния Земли (рис 14.6.1). 
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Рис. 14.6.1. Прогнозируемы результаты развития Интернета 

 

Задание: Представьте себя в роли эксперта, и сделайте прогноз «Ре-

зультаты развития информационных технологий в 2030, 2040 и 2050 го-

дах». 

 

 

14.7. Кроссворд 

 
Необратимое, направленное, закономерное изменение состояния си-

стемы.  
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1. Степень одновременности протекания процессов друг относительно 

друга, когда соответствующие отрезки параллельно идущих процессов совер-

шаются с одинаковым интервалом времени.  

2. Экономические показатели, которые прямо или косвенно формируются 

с учѐтом показателей времени.  

3. Обмен веществом, энергией и информацией системы с внешней средой.  

4. Всеобщая форма бытия материи, выражающая длительность еѐ суще-

ствования и последовательность смены состояний всех материальных систем и 

процессов в мире.  

5. Целое, большее суммы частей, из которых оно состоит.  

6. Затрата человеческой энергии, совершающаяся во времени и в про-

странстве.  

7. Чередование явлений и процессов, происходящих с определѐнной 

последовательностью и частотой.  

8. Величина, характеризующая степень быстроты изменения состояния 

системы или интенсивность еѐ развития.  
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Глава 15 
 

Основы самоорганизации систем 

 
• Понятие о самоорганизации систем • Самообеспечение и самоокупаемость 
• Процессы самовоспроизводства и репродукции систем • Информационные 

факторы самоорганизации систем • Самосохранение системы 
• Самосовершенствование и саморазвитие системы 

 
Ключевые слова: самоорганизация, самоупорядочение, самообеспече-

ние, самоокупаемость, самовоспроизводство, самоограничение, репродукция 
(самовоспроизведение), самоуправление, самосовершенствование, самораз-
витие. 

 

 

15.1. Основы теории 

Самоорганизация – свойство системы самостоятельно (т. е. без на-

правляющего воздействия извне) реализовывать процессы, обеспечиваю-

щие функционирование и развитие системы. 

Трактуя явление самоорганизации в узком смысле, можем дать соот-

ветствующие определения. Однако чтобы избежать дублирования различ-

ных смыслов в одном термине, на это раз используем термин «самоупоря-

дочение системы», который, кроме того, больше отражает специфику ин-

формационного контекста данного смыслового понятия.  

Самоупорядочение – свойство системы за счет своих внутренних 

факторов обеспечивать упорядоченность в пространстве и/или во времени 

отдельных элементов (частей) системы или протекающих в ней процессов.  

В указанных определениях ключевыми понятиями, определяющими 

содержание явления самоорганизации, являются процессы, обеспечиваю-

щие функционирование и развитие системы, в том числе обуславливаю-

щие ее упорядоченность в пространстве и/или во времени. 

Энергетическое направление (самообеспечение) предполагает удо-

влетворение потребностей системы в энергии (квазиэнергии) за счет при-

влекаемых в систему из внешней среды энергоносителей или их ква-

зиэнергетических эквивалентов (материалов, трудовых факторов, денеж-

ных средств), а также формирование материальной основы системы. 

Применительно к экономическим системам данная функция приобре-

тает форму самоокупаемости (самофинансирования). 
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Информационное направление самоорганизации системы включает в 
себя все виды деятельности, обеспечивающие формирование информаци-
онной программы реализации в пространстве и времени энергетических 
потенциалов системы. В самом общем виде информационное направление 
самоорганизации системы может концентрироваться в понятии «самоупо-
рядочение». Если оперировать категориями необходимых и достаточных 
предпосылок существования системы, то самообеспечение системы энер-
гией (квазиэнергией) можно отнести к факторам, обеспечивающим 
предпосылки необходимости функционирования систем. 

Самообеспечение, по всей вероятности, может быть определено как 
свойство системы удовлетворять свои потребности в энергии (квазиэнер-
гии) за счет привлекаемых в систему из внешней среды энергопотоков (ма-
териалов, трудовых факторов, денежных средств), обусловленных дея-
тельностью самой системы. 

Самоокупаемость (самофинансирование) – режим (способ) хозяй-

ствования экономического субъекта, предусматривающий полное покры-

тие расходов доходами, полученными от результатов хозяйственной дея-

тельности (реализации выпущенной продукции или оказанных услуг). 

Самовоспроизводство – свойство системы непрерывно воспроизво-

дить сущностные факторы (материальные, информационные и синергети-

ческие), формирующие данную систему, противодействуя процессу еѐ эн-

тропийного саморазрушения. 

Самовоспроизводство предполагает также ряд процессов: самокон-

струирование, самоизготовление, самосборку, самоструктурирование, са-

мореструктуризацию. 

Репродукция (самовоспроизведение) – свойство системы произво-

дить другие системы, воспроизводящие наследственные характерные при-

знаки базовой системы. 

Данная функция, предполагающая продолжение эволюционной траек-

тории системы в последующих еѐ поколениях, играет большую роль в раз-

витии природных и общественных систем по двум причинам. Во-первых, 

формирование новых поколений систем позволяет реализовать преем-

ственность системы. Во-вторых, реализация бифуркационных (т. е. раз-

ветвлѐнных) механизмов развития данного вида систем создает оптималь-

ные предпосылки для совершенствования системы через действие меха-

низмов естественного отбора (увеличение многообразия выбора, изменчи-

вость, наследственность, отбор). 
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К основным информационным функциям самоорганизации относят:  

 управление системой (постановка стратегических, тактических и 

оперативных целей); 

 контроль состояния внутренней и внешней среды (мониторинг, 

адаптация, настройка, регулирование материальных потоков);  

 поддержание (регулирование) стационарного состояния системы 

(гомеостаза); 

 воспроизводство системы (конструирование отдельных подсистем, 

сборка системы); 

 совершенствование системы (отбор наиболее эффективных состоя-

ний, функционирование систем памяти); 

 сохранение системы, обеспечение еѐ безопасности (минимизация 

факторов риска); 

 воспроизводство внешнесистемных связей (взаимосвязь с другими 

системами во внешней среде); 

 репродукция (воспроизведение) наследственных признаков си-

стемы в еѐ последующих поколениях. 

Управляющая функция является одной из ведущих в реализации про-

цесса самоупорядочения системы. 

Самоуправление – это свойство открытых стационарных систем по 

формированию и реализации информационной программы своего функци-

онирования и развития. 
Самосовершенствование – свойство системы устойчиво повышать 

эффективность своего функционирования. 
Совершенствоваться системы могут на основе адаптационного меха-

низма их развития (т. е. в рамках существующей системы) либо посред-
ством бифуркационных механизмов (т. е. через возникновение на основе 
данной системы ее преемниц, а именно; систем, наследующих ее харак-
терные признаки). 

 
 

15.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия, расширяя сущностное содержание понятий «порядок», «мир». 

 

Хочется перенестись куда-нибудь в другой мир, чтобы никто 
не достал. Куда-нибудь, где время не движется. Но в этом мире 
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такого места нет. Вот и живу там, где рушится порядок вещей, 
увядает душа и время бежит без малейшей передышки. 

Харуки Мураками «Слушай песню ветра» (Цитаты из книг) 

 

 

15.3. По страницам Интернета  

Несмотря на экономический спад и вялые реформы в Украине, само-

организация отдельных экономических субъектов в украинской экономике 

просто поражает. Так, отечественные стартапы продолжают привле-

кать многомиллионные инвестиции 

http://www.epravda.com.ua/publications/2015/10/20/564026/. Так, согласно 

информации, представленной на сайте, выделено ТОП-10 украинских 

стартапов по объему полученных инвестиций за первые шесть месяцев 

2015 года. На первом месте Одесская Clickky, которая привлекла 2 млн 

долл. от фонда iTech Capital за разработку мобильных приложений. Какова 

роль самоорганизации в повышении экономической эффективности? При-

ведите примеры. 

 

 

15.4. Вопросы по теме 

1. Охарактеризуйте взаимосвязь основных законов самоорганизации 
систем относительно системообразующих факторов. 

2. Раскройте основную суть закона сохранения энергии и его роль в 
самоорганизации систем. 

3. Раскройте содержание закона баланса притока-оттока энтропии. 
В чем его принципиальное отличие от закона сохранения энергии? 

4. Какова роль фактора времени в реализации закона баланса при-
тока-оттока энтропии? 

5. На конкретных примерах раскройте содержание закона оптимума 
системообразующих факторов. 

6. На конкретных примерах раскройте содержание закона адекват-
ности реакций системы на воздействие внешней среды. 

7. Какова роль обратных связей в реализации закона адекватности 
реакций системы на воздействие внешней среды? 

8. Раскройте содержание закона эмерджентности. 
9. Какова роль степени свободы компонентов системы в реализации 

закона эмерджентности? Объясните это на конкретных примерах экономи-
ческих систем. 

http://www.epravda.com.ua/publications/2015/10/20/564026/
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10. В чем суть закона соответствия эффективности системы еѐ инфор-
мационному уровню. 

11. Раскройте содержание закона достаточной информационной 
сложности управляющей системы. 

12. В чем суть закона скорости развития систем? 
13. Какова роль эволюционной триады в реализации закона скорости 

развития систем? 
14. Какова роль трансформационных механизмов в реализации закона 

скорости развития систем? Проиллюстрируйте это на примере экономиче-
ских систем.  

15. Какова роль памяти в реализации закона скорости развития 
систем? 
 
 

15.5. Тестовые задания 

1. Свойство системы самостоятельно реализовывать процессы, обес-

печивающие функционирование и развитие системы: 

а) метаболизм; 

б) самоорганизация; 

в) гомеостаз; 

г) синергетизм; 

д) синхронность. 

2. Порядок в системе создается по двум направлениям, которые 

условно могут быть названы энергетическим и: 

а) информационным; 

б) материальным; 

в) потенциальным; 

г) электрическим; 

д) нет правильного ответа. 

3. Энергетическим направлением системы является деятельность по 

привлечению в систему из внешней среды: 

а) энтропии; 

б) свободной энергии; 

в) информации; 

г) энергетических потенциалов; 

д) диссипативной энергии. 

4. Режим (способ) хозяйствования экономического субъекта, преду-

сматривающий полное покрытие расходов доходами: 

а) самоорганизация; 

б) самоокупаемость; 

в) самофинансирование; 
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г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

5. Формирование эффективной конкурентной стратегии, построен-

ной на разумном балансе силовых и информационных факторов, – это 

взаимоотношения с: 

а) клиентами; 

б) поставщиками; 

в) конкурентами; 

г) государством; 

д) варианты в) и г) правильные. 

6. Максимальной эффективности система достигает тогда, когда каж-

дая из упомянутых групп факторов триединого механизма формиро-

вания системы соответствует: 

а) процессу эволюции живой природы; 

б) нормативным значениям; 

в) целям и задачам ее функционирования; 

г) второму закону термодинамики; 

д) варианты а) и б) правильные. 

7. Формирование самой системой пространственно-временной мо-

дели своего функционирования – это: 

а) самосборка; 

б) самоконструирование; 

в) самоизготовление; 

г) самопроизводство; 

д) варианты в) и г) правильные. 

8. Возврат системы в исходное состояние после какого-либо его нару-

шения: 

а) самоконтроль; 

б) саморегуляция; 

в) самовосстановление; 

г) самоочистка; 

д) варианты б) и г) правильные. 

9. Свойство системы производить другие системы, воспроизводящие 

наследственные характерные признаки базовой системы: 

а) репродукция; 

б) самовоспроизведение; 

в) самовосстановление; 
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г) самоидентификация; 

д) варианты а) и б) правильные. 

10. Внезапно возникающие естественные или искусственно 

вызванные генетические изменения признаков в организме – это: 

а) энтропия; 

б) мутации; 

в) экстерналии; 

г) когерентность; 

д) варианты в) и г) правильные. 

11. Мониторинг, адаптация, настройка, регулирование материальных 

потоков внутренней и внешней среды – это: 

а) управление системой; 

б) контроль состояния; 

в) совершенствование системы; 

г) сохранение системы; 

д) поддержание (регулирование) стационарного состояния. 

12. Поддержание стационарного состояния системы: 

а) корректировка; 

б) самонастройка; 

в) самоадаптация; 

г) саморегулирование; 

д) самоорганизация. 

13. Способность сохранять свои функциональные способности – это: 

а) выносливость; 

б) толерантность; 

в) резистентность; 

г) стабильность; 

д) нет правильного ответа. 

14. Способность восстанавливать свои функциональные особенности – 

это: 

а) уязвимость; 

б) резистентность; 

в) устойчивость; 

г) стабильность; 

д) нет правильного ответа. 

15. Как заметил Н. Ф. Реймерс, движущей силой саморазвития си-

стемы являются еѐ: 

а) способности к усовершенствованию; 

б) внутренние противоречия; 
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в) потребности и желания; 

г) атомы и молекулы; 

д) репродуктивные свойства. 

16. Способности выполнения системой различных функций, необходи-

мые для сохранения оптимальных режимов работы при неблагопри-

ятных условиях функционирования: 

а) самоконтроль; 

б) самоидентификация; 

в) самосохранение; 

г) самоорганизация; 

д) самонастройка. 

17. Неизбежным атрибутом принятия решений, даже на уровне живот-

ных, является: 

а) стабильность; 

б) прогнозирование; 

в) самоконтроль; 

г) совершенствование системы; 

д) варианты а) и г) правильные. 

18. Обновления устаревающей конструкторской и технологической 

документации; обновления знаний, навыков и мировоззрения работа-

ющих – это воспроизводство: 

а) информационных активов; 

б) материальной основы; 

в) синергетической основы; 

г) результирующих факторов; 

д) варианты а) и б) правильные. 

19. К паразиту относят биологический вид, использующий другой 

биологический вид (хозяина) в качестве среды обитания или источ-

ника: 

а) информации; 

б) пищи; 

в) минералов; 

г) света; 

д) варианты а) и в) правильные. 

20. Процесс воздействия субъекта на объект (систему), основанный на 

обратной связи, – это: 

а) управление; 

б) целеполагание; 

в) поддержание режима; 

г) развитие; 

д) информирование. 
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15.6. Практические задания 

15.6.1. Задание  

Компания «Посудный дом» специализируется на изготовлении фар-

форовых изделий. Рынок сбыта – страны СНГ, целевая аудитория – люди с 

достатком выше среднего. Приведите примеры того, как предприятие мо-

жет самоадаптироваться в случае изменения внешних факторов.  

 

15.6.2 Задание  

Опыт развитых стран свидетельствует, что если в 70-80-е гг. ХХ ст. 

стимулирование инноваций было связано прежде всего со стимулирова-

нием технологий, то в современных условиях доминируют так называемые 

кластерные стратегии, направленные на создание специализированных се-

тей знаний – территориальных зон развития технологий. Так, в странах За-

падной Европы в принятых специальных программах развития научно-

технической сферы предусмотрены как прямые, так и косвенные методы и 

инструменты стимулирования инновационной деятельности. К косвенным 

методам относятся: стимулирование сотрудничества университетов и ком-

паний, межфирменной кооперации, совершенствование системы охраны 

интеллектуальной собственности, антимонопольное регулирование и др. 

(Зыков, 1981). 

Традиционно используются три основных метода стимулирования 

инновационного развития: 

1) Налоговое стимулирование; 

2) Стимулирование посредством амортизационной политики как 

самостоятельного механизма управления воспроизводством; 

3) Прямая финансовая поддержка предприятий, осваивающих новые 

виды продукции. 

Кроме того, к числу таких мер также относят снижение стоимости ка-

питала, привлекаемого для реализации инноваций. Так, особое распро-

странение в странах Западной Европы получили низкопроцентные займы 

как средство стимулирования инновационной деятельности в промышлен-

ности.  

Как каждый из приведенных методов стимулирования инновацион-

ного развития мог бы быть применен в вашем регионе и стране в целом. 

Почему возникает необходимость в развитии инновационной экономики? 

Какие на ваш взгляд реформы, механизмы реализации следует внедрять 

для перехода к инновационной модели развития? Аргументируйте свой от-

вет, приведите примеры. 
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15.6.3. Задание  

Существует 3 возможных варианта выбора производства инноваци-

онного продукта в условиях «зеленой» экономики, которые в зависимости 

от разных условий рынка дадут разную результативность (см. табл.). 

Необходимо определить, какой продукт следует производить при условии 

полного отсутствия информации о состоянии рынка по оптимистическому, 

пессимистическому критериям, критерию Лапласа, критерий сожаления 

(критерий Севиджа). 

 

Таблица 15.6.1 – Исходные данные 

Вид продукции 

Условия 

Благоприятные 

условия 
Текущие условия 

Кризисные 

условия 

А 23 35 12 

Б 15 30 25 

В 40 20 10 

 

 

15.7. Кроссворд 

 
Совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и со-

вершенствованию взаимосвязей между частями целого, обеспечива-

ющих интеграцию их в системе. 
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1. Свойство системы самой оценивать состояние внешней среды и реаги-

ровать на это воздействием на метаболические процессы.  

2. Свойство системы производить другие системы, воспроизводящие 

наследственные характерные признаки базовой системы.  

3.  Постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления 

его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям.  

4. Свойство системы изменять параметры своего состояния или пригра-

ничного пространства внешней среды с целью улучшения отношений системы с 

внешней средой.  

5. Свойство системы поддерживать за счѐт собственной деятельности та-

кие параметры своего состояния и условий внешней среды, которые бы гаранти-

ровали сохранение целостности системы, выполнение ею основных функций.  

6. Свободная энергия.  

7. Внутренне необходимые самопроизвольные изменения системы, кото-

рые имеют признаки развития и обусловлены внутренними противоречиями си-

стемы.  

8. Свойство открытых стационарных систем по формированию и реализа-

ции информационной программы своего функционирования и развития.  

9. Изменѐнные наследственные признаки данного вида системы.  

10. Способность системы сохранять неизменными свои свойства.  

11. Неспособность системы противостоять внешним воздействиям.  

http://tolkslovar.ru/n101.html
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Глава 16 
 

Законы самоорганизации систем 

 
• Энергоэнтропийные законы • Закон оптимума системообразующих факторов 
• Закон адекватности реакций системы на воздействие внешней среды • Закон 

эмерджентности • Информационные законы самоорганизации • Закон скорости 
развития систем 

 
Ключевые слова: энергоэнтропийные законы, сохранение энергии, при-

ток – отток энтропии, оптимальность, адекватность реакций, 
эмерджентность, скорость развития, потенциал памяти. 

 

 

16.1. Основы теории 

Процессы самоорганизации системы подчиняются определенным 

законам. В данном случае под законом понимается необходимая, суще-

ственная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь между явлениями функ-

ционирования (развития) системы, определяющая специфику и формы 

происходящих процессов. 

Функционирование и развитие любой открытой стационарной си-

стемы подчиняется всем физическим законам, известным и неизвестным 

человечеству. Вместе с тем существует и ряд законов, наиболее важных 

для понимания специфики поведения самоорганизующихся систем. В 

числе основных можно назвать: 

закон сохранения энергии: ни одна материальная система не может 

функционировать и развиваться, не потребляя энергии; при этом система 

может расходовать энергии (квазиэнергии) не больше того количества, ко-

торое содержится в системе или вовлекается в неѐ из внешней среды.  

Основными направлениями расходования системой свободной энер-

гии (квазиэнергии) (Е) являются: выполнение работы по поддержанию ос-

новных функций системы (W), диссипация (рассеивание) энергии во внеш-

нюю среду (Qдис); изменение внутреннего запаса энергии (U): 

E = W + Qдис + U . (16.1) 
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Данная формула характеризует энергетический баланс, в рамках кото-

рого функционирует система (для социально-экономических систем речь 

идет о квазиэнергетическом балансе).  

В том случае, если за определенный период расход энергии системой 

соответствует поступлению свободной энергии извне, создаются предпо-

сылки устойчивого функционирования системы; индикатором является из-

менение внутреннего запаса энергии (U = 0). 

В том случае, если за определенный период времени расходование 

свободной энергии системой меньше, чем поступления энергии извне, в 

ней начинает накапливаться свободная энергия, и создаются предпосылки 

прогрессивного развития системы (U > 0).  

В том случае, если за определенный период расходование системой 

свободной энергии превышает еѐ поступление извне, в ней начинают 

уменьшаться запасы свободной энергии, и создаются предпосылки регрес-

сивного развития (деградации) системы (U < 0); 

закон баланса притока-оттока энтропии: изменение уровня упо-

рядоченности системы за определенный период определяется уровнем 

изменения энтропии в системе за данный период; упорядоченность си-

стемы возрастает при уменьшении энтропии в системе и снижается при еѐ 

росте. 

Данный закон может быть формализован в виде формулы  

 
 

 Т

О

вш

dt

d

dt

SSd
,

Т

О

вр 
 (16.2) 

где в левой части – производство системой за рассматриваемый период энтро-

пии (S), обусловленное внутренними (вр) и внешними (вш) факторами; 

в правой части – отток за данный период энтропии из системы (σ). 

 

Упорядочение системы происходит в рамках баланса притока-оттока 

энтропии: 

 устойчивое состояние системы обеспечивается, если за данный пе-

риод времени производство энтропии в системе соответствует оттоку еѐ во 

внешнюю среду; 

 повышение упорядоченности системы достигается в том случае, 

если отток энтропии во внешнюю среду за период превышает еѐ производ-

ство системой; 
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 снижение упорядоченности происходит в том случае, если 

производство энтропии системой за период превышает еѐ отток во внеш-

нюю среду.  

Следствия из закона: 

 Следствие 1. Чем меньше приток энтропии в системе, тем 

меньше нужно обеспечивать ее отток для упорядочения системы («не со-

рить легче, чем убирать», или «чисто не там, где убирают, а там, где не 

насоряют», «ленивый два раза делает» и т. п.). 

 Следствие 2. Эффекты развития динамических систем прямопро-

порциональны произведению импульса внутреннего или внешнего воздей-

ствия на время, в течение которого он действует.  

Закон оптимума системообразующих факторов: для любой откры-

той стационарной системы существует такой набор и сочетание в про-

странстве и времени системообразующих факторов (материальных, ин-

формационных, синергетических), при котором будет достигаться макси-

мально возможное снижение энтропии в системе; при таком состоянии 

системы параметры системообразующих факторов максимально соответ-

ствуют целям и задачам функционирования системы и наилучшим образом 

увязываются между собой. 

Закон оптимума системообразующих факторов может быть форма-

лизован в виде следующей функции: 

  max,,,  iiiii TSIMf , (16.3) 

где і– показатель удельного (за единицу времени) уменьшения энтропии в 

оптимальном состоянии системы, наилучшим образом отвечающем целям и 

задачам системы в сложившихся условиях внешней среды (соответствует і-

му набору и сочетанию системоформирующих факторов); соответствует 

значению разности параметров: ii S  из формулы 16.3, т. е. оттока энтро-

пии из системы (i) и еѐ притока в систему (Si); 

Мi – множество материальных факторов, значения которых соответствуют 

оптимальному i-му состоянию системы;  

Ii – множество информационных факторов, значения которых соответ-

ствуют оптимальному i-му состоянию системы; 

Si – множество синергетических факторов, значения которых соответствуют 

оптимальному i-му состоянию системы; 

Ті – продолжительность множества циклов деятельности системы, которые 

соответствуют оптимальному і-му состоянию системы. 
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Закон адекватности реакций системы на воздействие внешней 

среды: в любой из моментов времени существует некий гипотетический 

адекватный оптимум реакций системы (через механизм обратной связи) на 

изменения внешней среды по качеству/правильности и своевременно-

сти/скорости реализации указанных механизмов; данный оптимум обеспе-

чивает наиболее эффективный режим функционирования системы; откло-

нения от него ведут к увеличению производства системой энтропии (сни-

жению еѐ оттока во внешнюю среду). 

В общем виде данный закон может быть формализован формулой 

  max;;;;;;  isiiIiimiii TtStItMf , (16.4) 

где 'і – показатель удельного уменьшения энтропии в системе (за единицу вре-

мени) при наиболее адекватной i-той реакции системы на изменение 

состояния внешней среды; 

ΔМi – изменение массива материальных факторов (Мi) за момент времени 

tmi в ответ на внешний воздействующий импульс; 

ΔIi – изменение массива информационных факторов (Ii) за момент времени 

tIі в ответ на внешний воздействующий импульс; 

ΔSi – изменение массива синергетических факторов (Si) за момент времени 

(tsi) в ответ на внешний воздействующий импульс; 

ΔТі – изменение продолжительности отдельных операций и циклов дея-

тельности системы в ответ на внешний воздействующий импульс; скажем, 

изменившаяся ситуация вынуждает предприятие ускорить процессы изго-

товления или реализации продукции по сравнению с ранее бытовавшими на 

нем режимами работы (а главное, показателями деятельности конкурентов), 

или погодные условия требуют приостановить или замедлить производи-

мые работы. 

 

Закон соответствия эффективности системы ее информацион-

ному уровню: максимальный предел эффективности функционирования 

системы соответствует уровню ее информационной сложности: более вы-

сокому предельному уровню эффективности соответствует более высокий 

уровень информационной сложности. 

Следствия из закона: 

Следствие 1. Устойчивое функционирование открытых стационар-

ных систем может происходить только при притоке в систему воспри-

нимаемой ею информации, необходимой для компенсации производства в 

системе энтропии за рассматриваемый период времени.  
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Необходимость в данном информационном воспроизводстве возни-

кает из-за неизбежных потерь части информации вследствие энтропийных 

процессов (часть информации теряется, часть – морально устаревает). 

Подходы к математической интерпретации влияния информации на 

состояние социально-экономической системы находим у П. Пильцера. Он 

предлагает формулу (Пильцер, 1999) 

nTPW  , (16.5) 

где W, по мнению Пильцера, должно характеризовать количественное измере-

ние богатства; 

P – естественные ресурсы, такие как земля, рабочая сила, полезные ис-

копаемые и т. д.; 

Т – технологию, а n – степень влияния технологических достижений на них 

самих. Таким образом, согласно данному подходу информация, вкладывае-

мая в модернизацию технологии, качественно трансформирует ее, по-

скольку каждое техническое достижение создает основу для следующего. 

 

Закон достаточной информационной сложности управляющей си-

стемы: сложность (информационное многообразие) управляющей си-

стемы должна быть выше сложности управляемой системы. 

Закон скорости развития систем: скорость развития систем опре-

деляется тремя группами факторов: а) скоростью реализации эволюцион-

ной триады: изменчивость – наследственность – отбор; б) эффектив-

ностью работы механизмов трансформации системы; в) потенциалом 

памяти системы, обуславливающей темпы накопления, закрепления и вос-

произведения энергии и информации. 

 

 

16.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия, расширяя сущностное содержание понятий «потенциал», «воздей-

ствие». 

 

Существует миллион потенциальных препятствий. Нужно 
отбросить их все. 

Поппи Брайт «Изысканный труп» (Цитаты из книг) 



Глава 16 Законы самоорганизации систем 

 
 

 

194 

Не само событие, но наше восприятие и отношение к нему опреде-
ляют его воздействие на нас – позитивное или негативное. 

Робин Норвуд «Как принимать удары судьбы» (Цитаты из книг) 

 

 
 

16.3. По страницам Интернета  

Начиная со второй половины ХХ века, самоорганизация 

информационных технологий привела к значительному ускорению про-

цессов социально-экономического развития. Сегодня, во времена развитых 

информационных технологий и высоких достижений науки, 3D-принтер 

используется как периферийное устройство, способное создать 

физический объект. В зарубежной литературе данный тип устройств также 

именуют фабберами. https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-принтеры. 

Прокомментируйте процессы самоорганизации печатного дела во 

временном интервале? Какими способами может осуществляться 3D-

печать? Какие технологии используются для создания слоев? Существуют 

ли запрещенные инструкции объектов или модели? Приведите примеры.  

 

 

16.4. Вопросы по теме 

1. Охарактеризуйте взаимосвязь основных законов самоорганизации 

систем относительно системообразующих факторов. 

2. Раскройте основную суть закона сохранения энергии и его роль в 

самоорганизации систем. 

3. Раскройте содержание закона баланса притока-оттока энтропии. 

В чем его принципиальное отличие от закона сохранения энергии? 

4. Какова роль фактора времени в реализации закона баланса при-

тока-оттока энтропии? 

5. На конкретных примерах раскройте содержание закона оптимума 

системообразующих факторов. 

6. На конкретных примерах раскройте содержание закона 

адекватности реакций системы на воздействие внешней среды. 

7. Какова роль обратных связей в реализации закона адекватности 

реакций системы на воздействие внешней среды? 

8. Раскройте содержание закона эмерджентности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-принтеры
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9. Какова роль степени свободы компонентов системы в реализации 

закона эмерджентности? Объясните это на конкретных примерах экономи-

ческих систем. 

10. В чем суть закона соответствия эффективности системы еѐ 

информационному уровню. 

11. Раскройте содержание закона достаточной информационной 

сложности управляющей системы. 

12. В чем суть закона скорости развития систем? 

13. Какова роль эволюционной триады в реализации закона скорости 

развития систем? 

14. Какова роль трансформационных механизмов в реализации закона 

скорости развития систем? Проиллюстрируйте это на примере экономиче-

ских систем.  

15. Какова роль памяти в реализации закона скорости развития 

систем? 

 

 

16.5. Тестовые задания 

1. Одним из основных направлений расходования системой свобод-

ной энергии является: 

а) выполнение работы; 

б) диссипация; 

в) потребление информации; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

2. Постоянно повторяющаяся взаимосвязь между явлениями 

функционирования (развития) системы – это: 

а) неизбежность; 

б) сущность; 

в) закон; 

г) антропоцентризм; 

д) самоконтроль. 

3. Ни одна материальная система не может функционировать и 

развиваться, не: 

а) потребляя энергии; 

б) нарушая закона сохранения энергии; 

в) нанося вреда другим системам; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 
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4. Если за определенный период времени расходование свободной 

энергии системой меньше, чем поступления энергии извне, в ней 

начинает накапливаться свободная энергия, и создаются предпо-

сылки: 

а) прогрессивного развития; 

б) неизбежной гибели; 

в) регрессивного развития; 

г) устойчивого функционирования; 

д) варианты б) и в) правильные. 

5. Согласно выражению нобелевского лауреата Э. Шредингера: «жи-

вые организмы питаются: 

а) отрицательной энергией; 

б) положительной энтропией; 

в) положительной энергией; 

г) отрицательной энтропией; 

д) варианты б) и в) правильные. 

6. Упорядоченность системы возрастает при: 

а) увеличении энтропии; 

б) уменьшении энтропии; 

в) увеличении свободной энергии; 

г) уменьшении свободной энергии; 

д) д)варианты б) и г) правильные. 

7. Чем меньше колебаний (перепадов) параметров системы будет 

происходить за период, тем: 

а) лучше; 

б) хуже; 

в) больше приток энергии; 

г) меньше приток энергии; 

д) выше уровень самовоспроизведения. 

8. Для достижения максимально возможного снижения энтропии в 

системе параметры системообразующих факторов должны макси-

мально соответствовать: 

а) нормативным значениям; 

б) потребностям; 

в) возможностям; 

г) ГОСТ; 

д) целям и задачам. 
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9. Возможность и необходимость достижения экономической систе-

мой состояния оптимума рассматривает теория: 

а) максимальной полезности; 

б) маржинализма; 

в) С. А. Подолинского; 

г) неубывающей полезности; 

д) открытых стационарных систем. 

10. Закон оптимума системообразующих факторов может быть форма-

лизован в виде: 

а) 
  max,,,  iiiii TSIMf

; 

б) 
  min,,,  iiiii TSIMf

; 

в) 
  0,,,  iiiii TSIMf

; 

г) 
  0,,,  iiiii TSIMf

; 

д) 
  0,,,  iiiii TSIMf

. 

11. В любой из моментов времени существует некий гипотетический 

адекватный оптимум реакций системы (через механизм обратной 

связи) на изменения:  

а) внешней среды; 

б) внутренней среды; 

в) энтропии; 

г) количества свободной энергии; 

д) информационной основы. 

12. Экономическая система в преддверии кризиса должна вывести 

свои активы из: 

а) тени; 

б) офшоров; 

в) оборота; 

г) зон высокого риска; 

д) варианты б) и в) правильные. 

13. Чтобы система максимально реализовала свой потенциал 

эффективности, необходимо прежде всего чтобы система максимально 

проявила свои свойства: 

а) диссипации; 

б) прогрессивности; 

в) самоадаптации; 

г) самокоординации; 

д) эмерджентности. 
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14. Децентрализация оперативной деятельности подсистем необхо-

дима для увеличения их: 

а) потенциала; 

б) степени свободы; 

в) свободной энергии; 

г) производимости; 

д) размеров. 

15. Высокий интеграционный потенциал, способный подчинить 

деятельность отдельных подсистем выполнению общесистемных 

функций и достижению общих целей достигается благодаря: 

а) низкому уровню диссипации энергии; 

б) высокому уровню диссипации энергии; 

в) децентрализованному регулированию; 

г) централизованному регулированию; 

д) варианты а) и в) правильные. 

16. Чрезвычайно важную роль в достижении максимального 

эмерджентного эффекта играет наличие достаточных мотивов отдель-

ных подсистем, обуславливающих: 

а) регрессивное развитие; 

б) увеличение диссипации ; 

в) централизованное управление; 

г) больший приток энергии; 

д) взаимный интерес. 

17. Максимальный предел эффективности функционирования си-

стемы соответствует уровню ее: 

а) устойчивого функционирования; 

б) регрессивного развития; 

в) централизации; 

г) информационной сложности; 

д) потребления энергии. 

18. Устойчивое функционирование открытых стационарных систем 

может происходить только при притоке в систему воспринимаемой 

ею: 

а) диссипации; 

б) потенции; 

в) энтропии; 

г) энергии; 

д) информации. 
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19. Конечной осознаваемой или неосознаваемой целью 

функционирования любой системы является еѐ: 

а) самосохранение; 

б) развитие; 

в) маржинализм; 

г) степень свободы; 

д) информирование. 

20. Селекцию наиболее эффективных состояний, т. е. изменений, через 

которые проходит система, осуществляет ее: 

а) развитие; 

б) наследственность; 

в) изменчивость; 

г) отбор; 

д) варианты а) и г) правильные. 

 

 

16.6. Практические задания 

16.6.1. Задание  

Годовой объем реализации продукции составил 5 тыс. шт. продукции, 

себестоимость единицы продукции – 180 тыс. у. е. Цена реализации на 

15 % превышает себестоимость, среднегодовой остаток оборотных 

средств – 145 млн у. е. Определить коэффициент оборотности оборотных 

средств, длительность одного оборота. 

 

16.6.2. Задание  

Рассмотрим венчурный проект среднего по размерам предприятия ма-

шиностроительной отрасли НП «Промэнергомаш» (г. Сумы, Украина), ко-

торое в 2014-м году начало использование 3D-принтера при производстве 

запасных частей для насосного оборудования. 

Использование 3D-принтера позволило снизить затраты на производ-

ство уплотнительных элементов, снизило логистические расходы, повы-

сило качество производимой продукции (различных уплотнительных ко-

лец и втулок, используемых в насосах). 

Целевой рынок для предлагаемой продукции – нефтяные компании 

стран СНГ. Но данная идея является перспективной, так как 3D-принтер 

также может широко использоваться для решения технических задач по 

совершенствованию конструкций отдельных насосов, возможно расшире-

ние спектра сырья, из которого производится продукция. 
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Для реализации проекта за собственные средства (37 000 евро) пред-

приятие за рубежом приобрело оборудование (Германия), создало 3 новых 

рабочих места.  

Рассчитайте основные показатели венчурного проекта:  

- расходы на производство; 

- доход; 

-  прибыль от реализации. 

Какие на ваш взгляд могут возникнуть основные риски данного про-

екта? Каким образом, можно минимизировать в краткосрочной перспек-

тиве возникшие риски? 

 

 

16.7. Кроссворд 

                

                

                

                

                

                

                

                

Мера неупорядоченности системы. 

1. Свободная энергия.  

2. Обеспечивает возникновение случайных, неопределѐнных флуктуаций.  

3. Механизм, реализующий функции изменчивости, наследственности, от-

бора при сохранении характерных признаков существующей системы.  

4. Системное целое имеет свойства, не присущие его подсистемам.  

5. Выделение кого-либо или чего-либо из какой-либо среды по определѐн-

ному признаку.  

6. Какой закон сформулирован в виде следующей функции: 

= . 

7. Ключевой фактор любых изменений в системе.  

8. Способность накапливать, закреплять и воспроизводить информацию.  
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Глава 17 
 

Развитие социально-экономических систем 

 
• Понятие о развитии социально-экономических систем • Целеполагание как 
фактор развития системы • Метаболизм как основа функционирования и раз-
вития систем • Метаболизм и процессы социально-экономического развития 

• Закономерности развития социально-экономический систем 

 
Ключевые слова: развитие, социально-экономическая система, цель, 

материальный потенциал, информационная основа, синергетическая основа, 
связи, метаболизм, гомеостаз, память, закономерность, эффективность.  

 

 

17.1. Основы теории 

Развитие социально-экономической системы означает необратимое, 

направленное, закономерное изменение еѐ состояния, вызываемое процес-

сами самоорганизации системы под воздействием внешних факторов. 

Направления развития. Можно говорить о трех разных векторах, 

характеризующих направление процессов развития. В частности, развитие 

может быть названо: 

 прогрессивным (предполагает последовательное повышение упо-

рядоченности системы); 

 стабильным (предполагает стабильное, т. е. сопровождающееся от-

носительно постоянными параметрами динамическое состояние системы); 

 регрессивным (предполагает последовательное снижение упорядо-

ченности системы). 

Улучшить состояние социально-экономической системы означает по-

высить степень еѐ упорядоченности. В свою очередь, последнее является 

функцией от четырех групп факторов: степени приближения к поставлен-

ной цели; роста материального (квазиэнергетического) потенциала, т. е. 

капитала, которым обладает система; совершенствования информационной 

основы (алгоритма) функционирования системы; усиления синергетиче-

ской основы (внутренних и внешних связей). 

Социально-экономическая система в широком смысле – это функ-

ционирующая как единое целое совокупность: природных факторов, ан-

тропогенных материально-информационных активов и людей (включая 
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отношения между ними), объединенных единством целей и выполняемых 

функций по реализации природно-индустриального метаболизма (матери-

ально-информационных потоков). 

Любые социально-экономические системы в той или иной степени 

связаны с природой, которая служит источником ресурсов, средой жизне-

деятельности, фактором самовоспроизводства количественных и каче-

ственных параметров компонентов природной среды. Это позволяет более 

широко подойти к определению социально-экономической системы. 

Постановка цели и контроля за еѐ достижением (т.е. функция целепо-

лагания) является важнейшей функцией существования и развития си-

стемы. В зависимости от выполнения функции целеполагания социально-

экономические системы дифференцируются на три группы:  

 самонастраивающиеся (имеют фиксированные цели 

функционирования, но могут выбирать средства их достижения),  

 саморазвивающиеся (имеют фиксированные стратегические цели, 

но могут самостоятельно вырабатывать тактические цели и критерии 

оценки их достижения),  

 самообучающиеся (могут изменять как стратегические, так и 

тактические цели своего развития).  

В каждом из трех перечисленных типах поведения экономических си-

стем чрезвычайно важной является функция рефлексии, т.е. самосознания 

и самопознания, соотношения элементов мышления и действительности. 

Понятия «система» и «метаболизм» неотделимы друг от друга. Си-

стема – это внешнее проявление метаболизма. Метаболизм – внутреннее 

содержание системы. Функционирование и развитие систем (включая эко-

номические) происходят на основе метаболизма, т. е. материально-инфор-

мационного обмена между системой и внешней средой, а также между ча-

стями самой системы.  

В экономике используется понятие «индустриальный метаболизм». 

Через экономические системы проходят потоки сырья, материалов, энер-

гии, основных активов, информации. Ни одна экономическая система не 

может успешно функционировать при разбалансировке ее метаболизма. 

Успех и развитие любого предприятия начинаются с упорядочения его ме-

таболизма и заканчиваются с разрушением последнего. 

Метаболизм закрепляется памятью системы и обеспечивает еѐ стаци-

онарность, идентификационные характеристики, служит инструментом 

поддержания определенного уровня эффективности. 

Изменение метаболизма требует решения как минимум двух важней-

ших информационных задач. Во-первых, система должна «забыть» пара-
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метры старого гомеостаза. Это значит она должна устранить соответству-

ющие функции и реализующие их материальные компоненты системы. Во-

вторых, необходимо зафиксировать («запомнить») параметры нового ме-

таболизма (в т. ч. сформировать новые или трансформировать существо-

вавшие ранее материальные компоненты, приспособленные для выполне-

ния новых функций). 

Развитие социально-экономических систем может происходить только 

через трансформацию их метаболических потоков, что сопряжено с воз-

никновением целого ряда сложных экономических, социальных и экологи-

ческих проблем. Любая реструктуризация экономики означает потерю ра-

бочих мест в одной отрасли и создание новых рабочих мест в другой.  

Не менее сложной является проблема освоения новых производств. 

Кроме значительных инвестиций в производственные мощности, необхо-

димо понести существенные издержки на обучение и переобучение персо-

нала, формирование производственной, социальной и экологической ин-

фраструктур, формирование законодательного обеспечения нового биз-

неса. Примерами конкретных трансформаций индустриального метабо-

лизма и связанной с этим реструктуризацией экономики изобилует совре-

менная история США. 

Даже простая смена технологий при сохранении традиционных про-

изводств сопряжена со значительными социально-экономическими сдви-

гами (а соответственно и перераспределением ресурсоденежных потоков). 

В наши дни индустриализация сельскохозяйственного производства с ее 

колоссальным ростом производительности труда оставляет «не у дел» 

практически все сельское население, еще недавно необходимое для обслу-

живания столь трудоѐмкого производства. Это, в частности, грозит «сме-

сти» с современной карты Украины большинство сел с их социальной ин-

фраструктурой (школами, клубами, медицинскими пунктами), а главное с 

населением, являющимся носителем определенной культуры. Большин-

ство его неизбежно вынуждено будет сменить условия жизни и деятельно-

сти. 

Прогрессивное развитие систем реализуется на основе их информаци-

онного усложнения. При этом неизбежно усложняется и характер метабо-

лизма. Успешность функционирования системы и темпы еѐ развития тем 

выше, чем в большей степени цели и средства, выбираемые системой, бу-

дут соответствовать законам, действующим в данном пространственно-

временном поле.  
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17.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия, расширяя сущностное содержание понятий «эффективность», «ра-

бота». 

 

Эффективность совещания обратно пропорциональна числу 
участников и затраченному времени.  

«Закон Оулда и Кана»  

Путь к успеху лежит через расслабление — пусть это и звучит 
как парадокс. Повышать эффективность за счёт напряжения всех 
своих сил можно лишь до известного предела. Все те успехи, кото-
рыми я больше всего горжусь, были достигнуты в состоянии спо-
койствия и лёгкости, когда всё получалось само собой и я работал 
гораздо эффективнее своего обычного уровня. Это называют «дей-
ствием без усилия». 

Мартин Бьяуго, Джордан Милн.  

 

 

17.3. По страницам Интернета  

Развитие социально-экономических систем создаѐт противоречия во 

взаимодействии природной экосистемы и социальной среды. Использова-

ние природных ресурсов в настоящее время происходит чрезвычайно вы-

сокими темпами, что в конечном итоге приводит к их сокращению и ис-

черпанию. Вода как природный ресурс является ценным и доходным ре-

сурсом, поэтому многие международные корпорации уделяют внимание 

управлению и оценке водными ресурсами. Водный след (Water Footprint), 

отражающий объѐм воды, затрачиваемый при производстве различных то-

варов или оказании услуг. Кроме того, применяется в отношении потреб-

ления воды (человека, организации, страны) и учитывает источник потреб-

ляемой воды, а также время/интенсивность потребления. 

https://bioalternative.wordpress.com/2014/05/29/3446/. На сегодняшний день 

884 млн чел. страдают от нехватки питьевой воды. Обсудите информацию, 

представленную на сайте. Какие мероприятия следует организовать для 

снижения потребления воды? Приведите примеры.  

 

https://bioalternative.wordpress.com/2014/05/29/3446/
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17.4. Вопросы по теме 

1. Проиллюстрируйте признаки процесса развития на примере эконо-

мических систем. 

2. Охарактеризуйте возможные направления процесса развития. 

3. Раскройте содержание понятия социально-экономическая система. 

4. Раскройте содержание миссии экономической системы, а также 

стратегического и тактического плана. 

5. Как динамика цели предприятия может влиять на характер его дея-

тельности? Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

6. Как можно классифицировать экономические системы в зависимо-

сти от изменения цели их функционирования? 

7. Почему понятия «система» и «метаболизм» неотделимы друг от 

друга? Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

8. Обоснуйте, что метаболизм является основой поддержания гомео-

стаза? 

9. Каким образом связаны между собой метаболизм и эффективность 

системы? 

10. Почему трансформация экономической системы связана с еѐ мета-

болизмом? 

11. Как уровень информативности системы влияет на процессы еѐ раз-

вития? 

12. Почему магистральным направлением прогрессивного развития 

экономических систем следует считать дематериализацию их метаболиче-

ских потоков?  

13. Раскройте содержание квазинаркотических изменений в экономи-

ческих системах? В чем их пагубность? 

14. Приведите примеры законов сохранения применительно к деятель-

ности экономических систем. 

 

 

17.5. Тестовые задания 

1. Необратимостью, направленностью и закономерностью должны 

обладать процессы: 

а) адаптации; 

б) развития; 

в) энтропии; 

г) диссипации; 

д) нет правильного ответа. 
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2. Характеризует состояние связей как на внутрисистемном, так и на 

внешнесистемном уровне: 

а) степень приближения системы к запланированной цели; 

б) синергетическая основа; 

в) материальный потенциал; 

г) информационная основа; 

д) варианты а) и г) правильные. 

3. Дают возможность конкретизировать и детализировать пути 

реализации миссии: 

а) закономерности ; 

б) стратегические цели; 

в) тактические цели; 

г) тенденции; 

д) варианты б) и в) правильные. 

4. Повышение эффективности и аккумулирование свободной энергии 

в системе обуславливают: 
а) необратимость; 

б) прогрессивность; 

в) закономерность; 

г) направленность; 

д) упорядоченность. 

5. Формирование поведенческих моделей и связанных с ними страте-

гий развития, научно-обоснованное прогнозирование проблем в 

управлении экономическими системами позволяет решить: 

а) комплексный подход; 

б) свойство самосознания; 

в) адаптивный подход; 

г) свойство самоусиления; 

д) рефлексивный подход. 

6. Свое постоянство системе приходится поддерживать ценой непре-

рывного: 

а) изменения своего состава; 

б) взаимообмена энергией; 

в) симбиоза; 

г) поиска информации; 

д) возрождения. 
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7. Система остается внешне неизменной, а значит, узнаваемой до тех 

пор, пока:  

а) зависит от внешней среды; 

б) уравновешены ее потенциалы; 

в) внутренне изменяется; 

г) в ней оптимальный объем энтропии; 

д) варианты а) и г) правильные. 

8. Система – это внешнее проявление: 

а) резистивности; 

б) информационных фантомов; 

в) гомеостаза; 

г) метаболизма; 

д) варианты а) и г) правильные. 

9. Любая реструктуризация экономики означает потерю рабочих 

мест в одной отрасли и: 

а) политический кризис; 

б) временный застой в другой; 

в) долгосрочный кризис в другой; 

г) создание новых рабочих мест в другой; 

д) варианты а) и в) правильные. 

10. Изменение метаболизма системы может произойти только через из-

менение его основ: информационной и: 

а) синергетической; 

б) энергетической; 

в) эндогенной; 

г) экзогенной; 

д) комплементарной. 

11. Дематериализация метаболических потоков означает повышение:  

а) трудоѐмкости; 

б) энергоѐмкости; 

в) наукоѐмкости; 

г) материалоѐмкости; 

д) варианты б) и г) правильные. 

12. Одним из критериев личностного совершенствования является тот 

факт, что человек выполняет все более сложные виды деятельности и 

все меньшее число людей будет в состоянии: 

а) это замечать; 

б) их забыть; 
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в) это игнорировать; 

г) их повторить; 

д) это понять. 

13. Для экономических систем опасность представляет не сама 

приходящая на предприятие свободная энергия (пусть даже и доста-

ющаяся малой ценой), а: 

а) конфликты, возникшие во время ее разделения; 

б) проблемы с бухгалтерской отчетностью в связи с этим; 

в) неумение людей ею распоряжаться; 

г) несправедливая система налогообложения; 

д) варианты б) и г) правильные. 

14. Как физическое тело, состоящее из частиц, атомов и молекул, чело-

век существует в полном соответствии с: 

а) социальными законами; 

б) биологическими законами природы; 

в) физическими законами природы; 

г) экономическими законами; 

д) экологическими законами. 

15. Никакая система не может сформироваться из абсолютно идентич-

ных элементов. Это закон: 

а) вектора развития; 

б) максимизации энергии и информации; 

в) необходимого разнообразия; 

г) минимума роста энтропии; 

д) оптимальности. 

16. Обуславливают наиболее эффективное состояние системы, пара-

метры которого максимально близки к значениям гомеостаза, законы:  

а) пропорциональности факторов; 

б) оптимальности режимов функционирования системы; 

в) оптимальности условий среды; 

г) сохранения материально-трудовой основы; 

д) все варианты правильные. 

17. Количество денег, необходимых для обращения, равно сумме цен 

товаров, деленной на число оборотов одноименных денежных единиц. 

Это закон: 

а) стоимости; 

б) спроса и предложения; 

в) денежного обращения; 
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г) конкуренции; 

д) пропорциональности. 

18. Экономический субъект может временно преодолеть (в частности, 

отсрочить) действие закона сохранения энергии (квазиэнергии): 

а) продав имущество; 

б) нечестно заработав деньги; 

в) взяв в долг; 

г) выиграв в лотерею; 

д) варианты б) и г) правильные. 

 

 

17.6. Практические задания 

17.6.1. Задание  

Компания «Криофуд» занимается реализацией быстрозамороженных 

фруктов и ягод, на рынке работает более 5 лет, продукция отечественного 

производства, целевая аудитория – люди со средним достатком. Сформу-

лируйте миссию компании.  

 

17.6.2. Задание  

В развивающихся странах в ближайшие десятилетия можно ожидать 

большой рост численности населения. В 1990 году населения Египта со-

ставляло 56,7 млн чел., а в 2005-м – 77,5 млн чел. Годовое водоснабжение 

в этой стране составляет 86,8 км³. Согласно существующим нормам 

недостаток воды ощущается в том случае, если в год расход воды на 

одного человека составляет около 1 000 м³. Принимая во внимание 

экспоненциальный рост населения в Египте, определите, когда расход 

воды на одного человека достигнет такого уровня, чтобы можно было 

квалифицировать Египет как регион с недостатком воды.  

 

17.6.3. Задание  

При формировании стратегии развития фирмы необходимо уметь 

планировать показатели объема выпуска ее продукции. При этом часто ис-

пользуют модель устойчивого экономического роста.  

Данная модель записывается формулой:  

СКОТП

КОАККПЧП
ОТП к




 ,  (17.6.1) 
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где ΔОТП – возможный темп прироста объема производства (реализации) то-

варной продукции, не нарушающий финансовое равновесие предприятия, 

выраженный десятичной дробью; 

ЧП – сумма чистой прибыли предприятия; 

ККП – коэффициент капитализации чистой прибыли, выраженный деся-

тичной дробью; 

А – стоимость активов (или общая сумма капитала) предприятия; 

КОк – коэффициент оборачиваемости общей суммы капитала в разах; 

ОТП – объем производства (реализации) товарной продукции; 

СК – сумма собственного капитала предприятия. 

 

Используя данную модель, необходимо найти оптимальное значение 

темпов развития фирмы при различных предложенных вариантах измене-

ния стратегии развития (табл. 17.6.1). 

 

Таблица 17.6.1 – Исходные данные 
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1 2 3 4 5 6 

I ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЕТА 

1. Сумма чистой прибыли 60 60 60 60 60 

2. Сумма дивидендных выплат 20 15 20 20 20 

3. Объем участия наемных работников и 

прибыли 

10 10 15 10 10 

4. Сумма капитализируемой прибыли 30 35 25 10 10 

5. Объем реализации продукции 1000 1000 1000 1000 1000 

6. Стоимость активов (капитала),  500 500 500 500 560 

в том числе внеоборотных (основного 

капитала) 

300 300 300 300 360 

7. Сумма собственного капитала 250 250 250 300 280 

8. Сумма заемного капитала 25 250 250 200 280 
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Продолжение таблицы 17.6.1 

1 2 3 4 5 6 

II РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ МОДЕЛИ 

1. Коэффициент рентабельности 

реализации продукции 

     

2. Коэффициент капитализации чистой 

прибыли 

     

3. Коэффициент левериджа активов      

4. Коэффициент оборачиваемости 

капитала 

     

III РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕМПОВ ПРИРОСТА 

ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В ПРЕДСТОЯЩЕМ ПЕРИОДЕ 

1. Темп прироста, выраженный 

десятичной дробью 

     

2. Темп прироста в %      

Для этого необходимо найти расчетные коэффициенты модели и оп-

тимальные темпы прироста объема реализации продукции фирмы. 

 

17.6.4. Задание  

Существуют ли общие критерии прогрессивного развития для живой 

и неживой природы, а также для общества.? 

 

17.6.5. Задание  

Проанализируйте приведенные ниже определения понятия «разви-

тие». Укажите, какие признаки в этих определениях совпадают, а в каких 

признаках философы расходятся:\ 

а) «Развитие – это направленные, необратимые, качественные изме-

нения системы» (Алексеев П.В. Диалектический материализм / 

П. В. Алексеев , А. В. Панин. – М., 1987. – С. 190); 

б) «Развитие… есть изменение от простого к сложному, от низшего у 

высшего, и не как исключение, а как общее правило» (Фурман А. Е. Диа-

лектическая концепция развития в современной биологии / А. Е. Фурман. – 

М., 1974. – С. 198); 

в) «Если категория движения отображает атрибутивное свойство из-

меняемости материи, то категория отражает атрибутивное свойство про-

грессивной однонаправленности материи» (Фадеев Е. Т. Космонавтика и 

общество / Е. Т. Фадеев. – М., 1970. – С. 21); 

г) «…Развитие… специфический способ движения материи, суще-

ственные особенности которого выражаются тремя основными законами 
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диалектики» (Рузавин Г. И. О соотношении категорий «движение», «раз-

витие» и «прогресс» / Г. И. Рузавин // Филос. науки. – 1980. – № 1. – С. 56) 

д) «Под развитием понимаются устойчивые изменения качественного 

состояния систем, связанные с переходом к новому уровню целостности и 

с сохранением их эволюционных возможностей» (Миклин А. М. Категория 

«развития» в марксистской диалектике /А. М. Миклин, В. А. Подольский. 

– М., 1980. – С. 40); 

е) «В существовании развитие является движение вперед от несо-

вершенного к более совершенному» (Гегель Г. В. Ф. Соч.: в 14 т. – М., 

1955. – Т. 8. – С. 54).  

 

17.6.6. Задание  

Французский биолог Ж. Моно в своей книге «Случайность и необхо-

димость» пишет, что жизнь и человек – редчайшие феномены, «… жизнь 

могла возникнуть на Земле в один – единственный, неповторимый момент. 

Вероятность ее появления в любое другое время практически равна нулю, 

возникновение человека – тоже исключительный случай, и это обстоятель-

ство должно развенчать антропоцентристский взгляд на мир… Не следует 

думать, будто Вселенная вынашивала под сердцем жизнь, а биосфера в 

свою очередь, человека. Нам просто выпал счастливый номер в рулетке» 

(Кууси. П. Этот человеческий мир/ П. Кууси. – М., 1988. – С. 48–49). 

Сравните это суждение с утверждением А. И. Опарина: «…Диалекти-

ческий материализм рассматривает жизнь как качественно особую форму 

организации и движения материи, закономерно возникшую на определен-

ном этапе истории Земли в процессе эволюционного развития материи… 

Наша земная жизнь является порождением одной из многочисленных вет-

вей развития материи. Специфическая особенность этой ветви состоит 

прежде всего в том, что в ее основе лежала прогрессивная эволюция все 

более усложняющихся углеродистых соединений и формировавшихся из 

них многомолекулярных органических систем… Современные радио-

астрономические данные позволяют нам установить наличие в межзвезд-

ном пространстве разнообразных углеродистых соединений … Ими очень 

богаты некоторые упавшие на Землю метеориты, так называемые углистые 

хондриты. Здесь непосредственно анализы обнаруживают многочисленные 

и разнообразные органические соединения, в частности аминокислоты и 

другие, биологически значимые для жизни общества…» (Опарин И. А. О 

сущности жизни/ И. А. Опарин // Вопросы философии. – 1979. – № 4. – С. 

40–41). 
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В каком отношении находятся эти две точки зрения на происхождение 

жизни на Земле? Какая из них вам представляется более убедительной? 

Как вы думаете, влияет ли выбор той или иной точки зрения относительно 

роли случайности в происхождении жизни на решение проблемы ценности 

жизни? 

 

 
 

17.7. Кроссворд 

 

 

Необратимое, направленное, закономерное изменение состояния си-

стемы.  

1. Направление развития, предполагаемое последовательное повышение 

упорядоченности системы.  

2. Способность накапливать, закреплять и воспроизводить информацию. 

3. Системы, способные самостоятельно вырабатывать тактические цели 

своего развития.  

4. Метаболизм выполняет функцию инструмента поддержания этого пока-

зателя.  

5. Генеральная цель экономической системы.  

6. Обмен веществом, энергией и информацией системы с внешней средой.  

7. Что происходит с метаболическими потоками и является магистраль-

ным направлением прогрессивного развития системы?  

8. Устойчивое состояние равновесия открытой системы в еѐ взаимодей-

ствии со средой.  

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
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Глава 18 
 

Самоорганизация как целостное явление в 

процессах развития социально-экономических 

систем 

 
• Основные фазы самоорганизации систем • Основные направления 

самоорганизации систем • Разрешение противоречий как ключевой момент 
самоорганизации систем • Повышение эффективности – ключевое направление 

развития системы • Система систем • Конвертация компонентов системы 
• Качество социально-экономического развития 

 
Ключевые слова: саморазвитие, изменение, рост, воздействующий 

импульс, ограничение, противоречие, эффективность, конвертация, система 
систем, устойчивость. 

 
 

18.1. Основы теории 

Процесс саморазвития систем проходит следующие основные фазы: 

1) система конвертирует накопленную ею энергию в изменение своего 

информационного статуса; при этом между частями системы формируются 

энергетические потенциалы, необходимые для совершения работы (напри-

мер, предприятие закупает оборудование, сырье, принимает персонал);  

2) проделывается работа, необходимая для создания разницы потен-

циалов системы с внешней средой (на предприятии начинается выпуск 

продукции, на которую существует спрос);  

3) созданный энергетический потенциал между системой и средой 

конвертируется в извлечение свободной энергии из внешней среды (пред-

приятие реализует произведенную продукцию);  

4) система как бы возвращается в исходное состояние, конвертируя 

полученную свободную энергию в необходимые материально-информаци-

онные активы (на предприятии затраченный капитал возвращается к де-

нежной форме). 

Развитие, основанное на количественных изменениях. Предпола-

гает функционирование и эволюцию системы без ее существенных каче-

ственных преобразований. При этом могут быть выделены три различные 
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ситуации: 1) рост системы; 2) ее относительная стабильность («нулевой 

рост»); 3) «сворачивание». 

Рост предполагает количественное наращивание параметров метабо-

лизма. 
Предпосылки. Основой являются очень благоприятные условия внеш-

ней среды. Для экономической системы это может означать растущий (или 
неограниченный) спрос на производимую продукцию и увеличивающиеся 
(практически неограниченные) источники дешевых исходных ресурсов. 
Чаще всего подобная ситуация наблюдается в условиях монопольного по-
ложения предприятий.  

Поведение системы. Система получает возможности количественного 
роста, когда она, не изменяя качественно свои характеристики, количе-
ственно наращивает параметры метаболизма и соответствующего ему го-
меостаза. В частности, предприятие увеличивает объемы производимой 
продукции (изделий или услуг). 

Механизмы устойчивости и изменяемости. На стратегическом уровне 
приоритетными являются механизмы положительной обратной связи, 
действующие по принципу «чем больше, тем лучше». Успех стимулирует 
дальнейшее наращивание объемов производства. 

Трансформационные механизмы. Для реализации выбранной страте-
гии система может использовать как адаптационные, так и бифуркацион-
ные формы трансформационных механизмов. 

«Нулевой рост» предполагает стабилизацию параметров метабо-
лизма.  

Предпосылки. Существуют благоприятные условные внешней среды 

при воздействии факторов, ограничивающих количественный рост си-

стемы (к таковым может относиться количество населения, проживающего 

в зоне коммерческой досягаемости предприятия).  

Поведение системы. Система стабилизирует параметры своего мета-

болизма. Например, предприятие ограничивает объем производства на 

уровне, позволяющем реализовать всю произведенную продукцию в усло-

виях ограниченного спроса. 

Механизмы устойчивости и изменяемости. На стратегическом уровне 

приоритетными остаются механизмы положительной обратной связи. От-

сутствие существенных изменений во внешней среде ведет к отсутствию 

существенных изменений в состоянии системы.  

Трансформационные механизмы. Приоритетными являются адаптаци-

онные формы механизмов. Очень редко могут использоваться бифуркаци-

онные. Чаще всего в данных условиях применение последних вызвано не 
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столько экономической необходимостью, сколько тактическими соображе-

ниями руководства экономической системы (корпорации или предприя-

тия), например, желанием оптимизировать управление структурами. В 

этом случае экономические единицы могут дробиться или наоборот 

укрупняться, что существенно не сказывается на экономических результа-

тах базовой системы. 

«Сворачивание» предполагает количественное сокращение парамет-

ров метаболизма. 

Предпосылки. Сохраняются благоприятные условия внешней среды, 

однако начинает усиливаться воздействие ограничивающих факторов, ча-

сто носящих временный характер. Для экономической системы это может 

означать падение спроса на производимую продукцию либо количествен-

ное снижение источников ресурсов. 

Поведение системы. Система количественно снижает параметры сво-

его метаболизма. В частности, предприятие уменьшает объемы производ-

ства и реализации продукции. Может сужаться номенклатура выпускае-

мых изделий, сокращаться часть производственного персонала, некоторые 

производственные площади могут перепрофилироваться для выполнения 

иных функций, пр. 

Механизмы устойчивости и изменяемости. На стратегическом уровне 

приоритетными остаются механизмы положительной обратной связи (ме-

няется лишь направленность, т. е. знак их воздействия). В частности, на 

уровне предприятия реализуются принципы «чем меньше спрос, тем 

меньше предложение» или «чем меньше объемы источников ресурсов, тем 

меньше объемы производства». 

Трансформационные механизмы. Чаще всего используются адаптаци-

онные формы трансформационных механизмов, однако могут быть задей-

ствованы и механизмы, которые условно можно назвать «бифуркацией 

наоборот». Это случается, когда происходит укрупнение экономических 

единиц. Например, несколько предприятий (цехов или производственных 

участков) объединяются в одну единицу. 

Развитие, основанное на качественных изменениях. Предполагает 

качественное изменение структуры метаболизма системы. Для экономиче-

ской системы это означает существенное изменение технологических про-

цессов (например, при значительном снижении ресурсоемкости производ-

ства начинают использоваться принципиально новые исходные ресурсы и 

виды энергии), и/или изменяется профиль производимой продукции. 

Предпосылки. Из-за противоречия между существующими условиями 

внешней среды и потребностями (возможностями) системы возникает 



Глава 18 Самоорганизация как целостное явление в процессах развития 
социально-экономических систем 

 
 

 

217 

необходимость в ее качественном преобразовании. В частности, это может 

происходить, если потребности системы в определенном виде природных 

ресурсов превышают их наличие во внешней среде, либо ухудшение усло-

вий среды создает непреодолимые препятствия для деятельности системы 

из-за ее ограниченных возможностей функционирования в ухудшившихся 

условиях. 

Поведение системы. Чтобы продолжать успешно функционировать, 

система вынуждена разрешать возникшее противоречие. Для этого ею мо-

гут быть выбраны две ключевые стратегии.  

Во-первых, она может попытаться прямо или косвенно изменить усло-

вия среды в благоприятном для себя направлении. Например, предприятие 

может при помощи рекламы попытаться увеличить спрос на свою продук-

цию, а может мигрировать в пространстве или во времени в среду с более 

благоприятными условиями (в частности туда, где существует искомый 

спрос).  

Во-вторых, предприятие (изменив технологию либо профиль продук-

ции) может само измениться так, что сумеет адаптироваться к изменив-

шимся условиям среды. 

Стратегии развития. В зависимости от конкретных условий хозяй-

ствования экономическая система может выбрать ключевые стратегии, 

обеспечивающие три основных типа развития, которые условно могут 

быть названы: 

 устойчиво прогрессивным; предполагает наращивание объема мета-

болизма и соответственно увеличения уровня гомеостаза (увеличиваются 

размер материально-информационных потоков, проходящих через пред-

приятие и объем реализованной продукции); 

 устойчиво не спадающим; предполагает стабилизацию объема мета-

болизма и соответственно уровня гомеостаза (сохраняется устойчивый 

объем реализации продукции); 

 устойчиво спадающим; предполагает (по аналогии с убывающей от-

дачей) снижение объема метаболизма и уровня гомеостаза (в условиях 

предприятия – контролируемое уменьшение объема реализации продук-

ции). 

Противоречие между потребностями и возможностями системы явля-

ется информационным толчком к развитию системы.  

Причины, вследствие которых могут возникать противоречия, форми-

руются под воздействием двух групп факторов: 



Глава 18 Самоорганизация как целостное явление в процессах развития 
социально-экономических систем 

 
 

 

218 

- во-первых, воздействующих импульсов, т. е. внешних и внутренних 

факторов, способствующих изменению состояния системы (например, ро-

ста населения, проживающего в определенной экосистеме, не дает воз-

можности сообществу прокормиться в достаточной степени); 
- во-вторых, ограничений, т. е. внешних и внутренних факторов, огра-

ничивающих возможность системы произвести адекватную стабилизацию 
своего состояния на основе механизмов обратной связи (например, огра-
ниченность природных ресурсов в данной экосистеме). 

Повышение эффективности является магистральным направлением 
развития системы. Высокая эффективность является залогом успеха си-
стемы в естественном отборе, который непрестанно осуществляет природа. 
Неэффективные системы (или их состояния) отбраковываются под воздей-
ствием внешних или внутренних факторов (природных условий, конку-
рентной борьбы, собственных возможностей системы: например, выносли-
вости, устойчивости, пр.). 

Динамика эффективности является критерием направления развития. 
Прогрессивное развитие может происходить только тогда, если система 
повышает свою эффективность. 

Взаимная конвертация (преобразование) различных факторов: денег, 
материалов, энергии, времени, информации, труда, связей – является 
неотъемлемым процессом функционирования экономических систем. Это 
сложный, многоэтапный процесс, протекающий в пространстве и времени 
постоянно, пока функционирует экономическая система. В пространстве 
она формируется из материально-информационных элементов (когда одна 
форма капитала трансформируется в другую), во времени – из процессов 
воспроизводства системы (когда один процесс перетекает в другой). 

Фактически любая система является системой систем. 
Увеличение свободной энергии (капитала) является только необходи-

мой предпосылкой прогрессивного развития социально-экономической си-
стемы. Его достаточной предпосылкой является конвертация свободной 
энергии в качество и устойчивость состояния компонентов и системы в це-
лом.  

 
 

18.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия, расширяя сущностное содержание понятий «изменение», «риск». 
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Изменение не обязательно означает улучшение (...) Измене-
ние – это просто изменение. «Лучше» или «хуже» – это определе-
ния, придуманные человеком. 

Дэвид и Лей Эддингс «Вор и книга демона» (Цитаты из книг) 

Просто страшно порвать устоявшийся малоприятный, но аб-
солютно понятный и надежный круг. Потому что любое измене-
ние – риск.  

Алексей Гравицкий «В зоне тумана» (Цитаты из книг) 

Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как 
надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. 

Закон Мескимена 

 

 

18.3 По страницам Интернета 

Самоорганизация человеческого общества ведѐт к небывалым пере-

стройкам окружающей природной среды. Согласно мировым расчѐтам 

«Водный след» каждого среднестатистического жителя Земли составляет 

1 240 м
3
 воды в год. Кроме того, по прогнозам учѐных, к 2060 году на 

Земле будет проживать 10 миллиардов человек, 75 % из них — в городах. 

http://www.oracle-today.ru/articles/64670/. Рост населения в подобных 

масштабах ведѐт к чрезмерному воздействию на природную экосистему, 

что проявляется в нарушении гомеостаза социально-экономических си-

стем. Поэтому самоорганизация каждого индивидуума выступает как це-

лостное явление в достижении устойчивости социально-экономических 

систем. 

Просмотрите информацию, представленную на сайте 

http://www.priroda.su/item/1283. Какие страны имеют низкие значения вод-

ного следа, а какие – высокие значения? Приведите примеры. Рассчитайте 

свой «водный след», используя рекомендации на сайте 

http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-

calculator/. Какое количество мировых водных ресурсов потребляется при 

вашем образе жизни? Оцените свой результат. Обсудите возможные пути 

снижения потребления воды. 

 

 

http://www.oracle-today.ru/articles/64670/
http://www.priroda.su/item/1283
http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/
http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/
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18.4. Вопросы по теме 

1. Раскройте содержание эндогенных факторов в развитии соци-

ально-экономических систем. 

2. Раскройте содержание экзогенных факторов развития социально-

экономических систем. 

3. Какое воздействие оказывают природные факторы на развитие 

социально-экономических систем? 

4. Какова роль эндогенных механизмов в развитии социально-

экономических систем? 

5. Раскройте содержание сущностной триады человека. 

6. Раскройте содержание основных параметров формирования лич-

ности. 

7. Что входит в личностные потребности человека? 

8. Какие факторы влияют на формирование личностных потребно-

стей человека? 

9. Раскройте содержание функций человека «трудо-». 

10. Охарактеризуйте различие между сущностными началами чело-

века. 

11. Раскройте содержание потребностей человека «трудо-». 

12. Раскройте содержание биологических потребностей человека. 

13. Раскройте содержание социальных потребностей человека. 

14. Проанализируйте основные этапы формирования надсистемного 

уровня в социально-экономических системах. 

15. Проведите квазиэнергетический анализ процессов взаимодействия 

экономической и природной систем. 

 

 

18.5. Тестовые задания 

1. Стабилизацию параметров метаболизма предполагает: 

а) взаимовыгода; 

б) конкуренция; 

в) нулевой рост; 

г) эмерджентность; 

д) неопределенность. 

2. Предприятие ограничивает объем производства на уровне, 

позволяющем реализовать всю произведенную продукцию в условиях: 

а) жесткой конкуренции; 

б) ограниченного спроса; 
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в) мягкой налоговой политики; 

г) монополии; 

д) недостатка ресурсов. 

3. Количественное сокращение параметров метаболизма – это: 

а) урезание; 

б) сворачивание; 

в) сокращение; 

г) износ; 

д) варианты б) и г) правильные. 

4. Если несколько предприятий (цехов или производственных участ-

ков) объединяются в одну единицу – это: 

а) механизм устойчивости и изменяемости;  

б) трансформационный механизм; 

в) синергетический механизм; 

г) механизм регрессивной трансформации; 

д) механизм конструктивного развития. 

5. Из-за противоречия между существующими условиями внешней 

среды и потребностями (возможностями) системы возникает 

необходимость в: 

а) адекватности; 

б) качественном преобразовании; 

в) уничтожении; 

г) блокировании синергетических связей; 

д) достоверности. 

6. Тип развития, предполагающий наращивание объема метаболизма 

и соответственно увеличения уровня гомеостаза: 

а) устойчиво не спадающий; 

б) устойчиво прогрессивный; 

в) устойчиво спадающий; 

г) устойчиво стабильный; 

д) варианты б) и г) правильные. 

7. Запускается длинная цепочка механизмов самоорганизации, обес-

печивающая качественные изменения системы, только тогда, когда 

потребности начинают превышать ее: 

а) адаптивность; 

б) энтропию; 

в) возможности; 

г) издержки; 

д) конкурентоспособность. 
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8. Первопричина, вызывающая нарушение динамического равнове-

сия между системой и внешней средой: 

а) когерентность; 

б) воздействующий импульс; 

в) достаточной степени свободы; 

г) сопротивляемость элементов системы; 

д) несогласованное поведение. 

9. Естественные (например, ограниченная несущая способность 

экосистем) и антропогенные (ограниченная производительность тех-

нической системы) – это ограничения по: 

а) возможности снятия;  

б) сущностному началу; 

в) природе происхождения; 

г) характеру формирования; 

д) содержанию. 

10. Последовательное повышение эффективности способствует сниже-

нию диссипативных (т. е. необратимых) потерь энергии и повышению 

прироста количества: 

а) процессов деструкции; 

б) новой информации; 

в) экстерналий; 

г) свободной энергии; 

д) видоизменений в генетическом коде. 

11. Формирует отдельные компоненты системы, и их систем памяти 

(т. е. материально-информационных компонентов, обеспечивающих 

накопление, закрепление и воспроизводство информации) система: 

а) информационных систем; 

б) материально-информационных элементов; 

в) протекающих во времени процессов; 

г) метаболических потоков; 

д) целей и функций. 

12. Обеспечивает устойчивость состояния системы и ее изменяемость 

(механизмы обратной связи, механизмы трансформации, эволюцион-

ные механизмы) система: 

а) факторов внешней среды; 

б) движущих сил; 

в) организационных принципов; 
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г) механизмов; 

д) метаболических потоков. 

13. Цели конвертируются в средства, а средства – в достижение целей. 

Деньги конвертируются в: 

а) связи; 

б) время; 

в) товар; 

г) цену; 

д) объем продаж. 

14. Увеличение свободной энергии в системе с физической точки зре-

ния является критерием развития системы, которое было названо: 

а) устойчивым; 

б) регрессивным; 

в) прогрессивным; 

г) упорядоченным; 

д) логическим. 

15. Человек с его потребностями в функционировании социально-

экономической систем является и целью, и: 

а) биоценозом; 

б) объектом; 

в) субъектом; 

г) последствием; 

д) средством. 

16. Кроме показателей, характеризующих изменение качества состоя-

ния системы, еще одним важным показателем является ее: 

а) своевременность; 

б) информативность; 

в) устойчивость во времени; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) варианты б) и в) правильные. 

17. Стабильность и безопасность жизни населения, преемственность 

поколений, высокое качество жизни, условия для существования ста-

бильных семей предполагают: 

а) сильную устойчивость; 

б) слабую устойчивость; 

в) социальную устойчивость; 

г) экологическую устойчивость; 

д) потенциальную устойчивость. 

18. Определение «устойчивое развитие человечества» было 

сформулировано международной комиссией и принято на конферен-

ции ООН по окружающей среде и развитию в: 

а) Лондоне в 1989 г.; 
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б) Рио-де-Жанейро в 1992 г.; 

в) Монако в 1987 г.; 

г) Париже в 1994 г.; 

д) Вашингтоне в 1986 г.. 

19. Устойчивое развитие – это развитие, удовлетворяющее потребно-

сти нынешнего поколения, не ставя под угрозу возможность будущих 

поколений: 

а) существовать на планете; 

б) удовлетворять свои потребности; 

в) жить без конфликтов; 

г) получать прибыль от использования природных ресурсов; 

д) дышать свежим воздухом. 

20. Быстрые темпы технического развития, обуславливают ускорение: 

а) физического износа оборудования; 

б) морального износа оборудования; 

в) обновления оборотных фондов; 

г) банкротства предприятий; 

д) варианты б) и в) правильные. 

 

 

18.6. Практические задания 

18.6.1. Задание  

В средние века при продаже любой собственности писцы составляли 

документ, затем его переписывали два раза на одном листе пергамента. 

Затем лист разрезали посередине зигзагообразной линией. Одну половину 

забирал покупатель, другая оставалась у продавца. Зачем таким образом 

разрезали документ?  

 

18.6.2. Задание  

Для машиностроительного, кондитерского предприятия, магазина, 

банка: 

1. Назвать критические факторы успеха с учетом особенностей их дея-

тельности, используя следующую совокупность факторов: Ф1. Высококва-

лифицированные и мотивированные сотрудники; Ф2. Новые продукты, 

отвечающие требованиям рынка; Ф3. Возможности для нового бизнеса; 

Ф4. Количество CSFs (критических факторов успеха); Ф4. Оценка работы 
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бизнес-процесса в организации. 

2. Предложить ключевые бизнес-процессы. 

 

18.6.3. Задание  

Предложите идею «зеленого» проекта для города или серии проектов, 

благодаря которым возможно сохранение любого вида ресурсов или 

уменьшение воздействия на окружающую среду. Используя метод «дерева 

решений» предложите конкретные действия в направлении реализации 

«зеленого» проекта. Создайте свое «дерево решений» и прокомментируйте 

все его уровни, которых должно быть не менее 3. 

Дайте ответы на такие вопросы: 

 Какие «узкие места» существуют в городе в сфере «зеленой» эконо-

мики, какие показатели могут это подтвердить? 

 Какие критерии эффективности представленного проекта возможно 

применять в процессе анализа результатов? 

 Какие оценочные показатели следует использовать для оценки 

результатов внедрения «зеленых» проектов? 

 Как достичь результатов по предложенному проекту? 

 Какой проект нужно выбрать при наличии альтернативы? 

 Какие государственные и/или общественные организации в вашем 

регионе (городе) занимаются развитием «зеленых» инициатив. 

 

 
 

Сделайте прогноз возможных результатов проекта. Для определения 

приоритетности принятых к внедрению решений целесообразно использо-

вать матрицу сравнительного анализа проектов (табл. 18.6.1). Вес критерия 

и баллы сравниваемых проектов рекомендуется устанавливать на основе 

метода экспертных оценок. Каждый из критериев целесообразно проран-

жировать по шкале от 1 (минимальный вес) до 10 (максимальный вес). 

ИДЕЯ ПРОЕКТА 

Как реализовать 

… 

Финансирование 

… 

Результаты 

… 
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Аналогичным образом выстроить баллы для оценки соответствия проекта, 

каждому из предложенных критериев (максимальное соответствие – 10, 

минимальное – 1 балл). Сделать вывод о реализации в первую очередь того 

проекта, который наберет максимальное количество баллов. 

 

Таблица 18.6.1 – Сравнительный анализ проектов 

Критерии 
оценки 

Вес 
критерия 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 
Бал Бал*Вес 

критерия 
Бал Бал*Вес 

критерия 
Бал Бал*Вес 

критерия 

Сокращение 

отходов 
3 6 18 8 24 6 18 

Сохранение 

ресурсов 
5 2 10 2 10 10 50 

Простота 

реализации 
4 6 24 8 32 1 4 

Будущие риски 6 2 12 2 12 2 12 

Здоровье и 

безопасность 
4 4 16 2 8 6 24 

Экономия 

средств 
10 9 90 9 90 2 20 

Возможная 

реакция 

общества 

5 2 10 5 25 5 25 

Всего: – – 180 – 201 – 153 

 

 

18.7. Кроссворд 
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На каком качественном и количественном процессе основано 

развитие? 

1. Способность системы сохранять при различных параметрах внешней 

среды свою структуру и функциональные особенности, достаточные для 

деятельности.  

2. Внутренне необходимые самопроизвольные изменения системы, имею-

щие признаки развития и обусловленные внутренними противоречиями си-

стемы.  

3. Величина, характеризующая степень быстроты изменения состояния 

системы или интенсивность еѐ развития.  

4. Внешние и внутренние факторы, препятствующие количественному 

или качественному изменению параметров системы.  

5. Преобразование различных факторов: денег, материалов, энергии и т. д.  

6. Какой показатель рассчитывается следующей формулой: 

  
 

             
  

7. Количественное сокращение параметров метаболизма.  

8. Постепенное ухудшение, снижение или утрата положительных качеств.  

9. Любая совокупность элементов, объединѐнных между собой в единое 

целое процессами взаимодействия для достижения общей цели. 

 

http://tolkslovar.ru/s8395.html
http://tolkslovar.ru/u3412.html
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Глава 19 
 

Управление развитием социально-

экономических систем 

 
• Взаимосвязь эндогенных и экзогенных факторов развития 

• Квазиэнергетический анализ процессов взаимодействия экономической и 
природной систем • Природные факторы и социально-экономическое развитие 

• Воспроизводство сущностной триады человека • Метасистемный переход 
развития социально-экономических систем • Основы системного мышления и 

системного анализа 

 
Ключевые слова: эндогенные/экзогенные факторы, природные фак-

торы, социально-экономическая система, расцвет, деградация, человек 
«био», человек «социо», человек «трудо», личность, метасистема. 

 

 

19.1. Основы теории 

Эндогенные и экзогенные факторы обуславливают формирование 

движущих сил развития систем. 

Эндогенные факторы – это воздействующие на состояние системы, 

причинно-следственные связи, обусловленные ее собственными (внутрен-

ними) особенностями. К числу основных эндогенных факторов социально-

экономической системы принадлежат: 

  особенности метаболизма системы; 

 параметры ѐмкости и быстродействия памяти, т. е. способности 

накапливать, закреплять и воспроизводить информацию; 

  достигнутый уровень самоорганизации различных иерархических 

структур; 

 уровень эффективности системных блоков и системы в целом; 

 институциональные особенности данной системы (в т. ч. правовая 

основа, нравственные устои, обычаи, традиции, отношения между людьми, 

права собственности, пр.); 

 способность формировать и поддерживать внешнесистемые связи; 

 способность воспроизводить целостность системы (в т. ч. контро-

лировать внутрисистемные связи). 
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Экзогенные факторы – это воздействующие на состояние системы 
причинно-следственные связи, обусловленные внешними по отношению к 
ней обстоятельствами. К числу основных принадлежат: 

 природные факторы (ресурсы, окружающая среда, ассимиляцион-
ный потенциал); 

 окружающие систему антропогенные факторы, т. е. материальная 
среда, созданная трудом человека (в частности инфраструктура); 

 социальная среда (ноосферная, т. е. информационные, культурные, 
институциональные факторы); 

 метасистемные регуляторы (правовой, административный, эконо-
мический механизмы надсистем, в рамках которых функционирует данная 
система); 

 характер поведения смежных систем (поставщиков ресурсов, 
потребителей выпускаемой продукции, систем-конкурентов). 

Существует тесная взаимосвязь между эндогенными и экзогенными 
факторами. Ни у кого не возникает сомнения, что экзогенные (т. е. внешне-
системые) факторы оказывают существенное воздействие на состояние си-
стемы. Однако одни и те же экзогенные факторы по-разному влияют на 
разные системы. Это говорит о том, что сама система за счет своих дей-
ствий может значительно усиливать, ослаблять, нейтрализовать либо во-
обще, условно говоря, менять на противоположное направление воздей-
ствие на себя внешней среды (в частности, превращать во благо для себя 
изменения, которые изначально были для нее неблагоприятными).  

Природные факторы формируют внешнюю среду для социально-эко-

номических систем любого уровня. Благоприятные условия природной 

среды обуславливают экстенсивное развитие социально-экономических 

систем и тормозят качественные преобразования (хотя и создают для них 

задел). Неблагоприятные условия природной среды ведут к обострению 

экономического, экологического и социального кризисов. Всѐ вместе сти-

мулирует революционные трансформации в развитии общества. Человече-

ство реагирует на состояние природной среды посредством механизмов 

обратной связи.  
Метаболизм, осуществляющийся между обществом и средой, а также 

между отдельными общественными структурами, является основой функ-
ционирования и развития социо-экономических систем. Ухудшение каче-
ства природной среды ведет к увеличению квазиэнергетических издержек 
на функционирование системы, что неизбежно ухудшает еѐ состояние. 

Состояние социально-экономической системы (формируемое эндо-
генными факторами) обуславливает характер процессов взаимодействия 
системы с внешней средой, приближая или отдаляя еѐ кризисные явления. 
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Своевременные реакции системы на изменения внешней среды могут 
обеспечить долговременное устойчивое функционирование и развитие си-
стемы.  

Человек является ключевым фактором социально-экономической си-

стемы. Он определяет еѐ состояние и характер происходящих процессов, 

выполняя следующие функции в экономической системе: 

 проектировщика (средств производства, конструкционных 

материалов, технологий, систем энергообеспечения, потребительских благ, 

среды обитания человека, коммуникаций, пр.) 

 производителя (всего вышеперечисленного); 

 организатора (процессов проектирования, производства и 

потребления продукции); 

 коммуникатора (субъекта, определяющего реализацию отношений 

в обществе); 

 потребителя (материальных и информационных благ). 
Сущностная система человека формируется триадой взаимосвязан-

ных начал (которым соответствуют определенные свойства): биологиче-
ской природой (био-человека), формирующей материальную основу; лич-
ностной сущностью (социо-человека), формирующей информационную 
основу; трудовым фактором (трудо-человека), формирующим способность 
человека выполнять физический и умственный труд. 

Существование и развитие человека является чрезвычайно сложным 
явлением, так как приходится взаимоувязывать цели и задачи (часто про-
тиворечащие друг другу) функционирования трех различных, однако неот-
делимых друг от друга и взаимосвязанных начал: «био», «социо», «трудо». 
Личность человека (некий информационный фантом) не может существо-
вать никак иначе, кроме как, живя в материальном теле человека и реали-
зуя себя лишь через сложные биохимические реакции. Оба этих начала 
обеспечиваются деятельностью человека «трудо», который, в свою оче-
редь, формируется через двигательную активность (энергетическую по-
тенцию) человека «био» и информационные алгоритмы человека «социо».  

Метасистемный переход к формированию надсистемного уровня 
является неотъемлемым компонентом эволюции природы. Так, из отдель-
ных особей формируется популяция биологического вида, а из функцио-
нирующих предприятий – рынки и вся макроэкономическая система. В ко-
нечном итоге возникает новое сообщество более высокого иерархического 
уровня, в котором создавшие его системы начинают координировать свою 
деятельность посредством нового управляющего («мозгового») центра. 
Ему они делегируют (добровольно или принудительно) соответствующие 
полномочия. 
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19.2. Постигая мудрые мысли  

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия. 

 

Работа заполняет все отведенное для нее время; значимость и 
сложность ее растут прямо пропорционально времени, затрачен-
ному на выполнение.  

Первый закон Паркинсона 

Расходы стремятся сравняться с доходами. 
Второй закон Паркинсона 

Чтобы определить, сколько времени потребует работа, возь-
мите время, которое, по-вашему, на нее необходимо, умножьте на 
2 и замените единицы измерения на единицы более высокого по-
рядка. Так мы выделяем два дня на одночасовую работу. 

Правило Вестгеймера 

Пустяковые вопросы решаются быстро; важные – никогда не 
решаются.  

Закон Грехема 

 

 

19.3. По страницам Интернета  

Развитие любой социально-экономической системы зависит от экзо-

генных и эндогенных факторов, влияние которых обуславливает возникно-

вение количественных и качественных изменений в процессах производ-

ства, создавая все более новые и совершенные технологии. Так, возника-

ющие глобальные трансформации производственного уклада очень часто 

ассоциируют с промышленной революцией.  

По словам американского экономиста и политолога Джереми Риф-

кина, человечество находится на этапе третьей промышленной революции, 

которая началась вместе с цифровой связью. Интернет изменил мир, ожи-

дания людей, темп и масштабы перемещения информации. 

http://www.novpol.ru/index.php?id=1630. 

Третья промышленная революция и перспективы Украины 

http://hvylya.net/analytics/economics/tretya-promyishlennaya-revolyutsiya-i-

http://www.novpol.ru/index.php?id=1630
http://hvylya.net/analytics/economics/tretya-promyishlennaya-revolyutsiya-i-perspektivyi-ukrainyi.html
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perspektivyi-ukrainyi.html. Обсудите статью. Определите проблемы и пер-

спективы развития для Украины. Выделите, на ваш взгляд, наиболее прио-

ритетные направления развития в области информационных технологий, 

альтернативных источниках энергии. 

Однако в конце января 2016 года в Давосе обсуждались вопросы пе-

рехода к четвертой промышленной революции, которая характеризуется 

слиянием технологий и стиранием граней между физическими, цифровыми 

и биологическими сферами. http://expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-

promyishlennaya-revolyutsiya/ Обсудите статью. Какие, на ваш взгляд, пре-

имущества и недостатки несет четвертая промышленная революция? Какое 

воздействие окажет четвертая промышленная революция на бизнес, прави-

тельство, людей? Приведите примеры.  

 

 

19.4. Вопросы по теме 

1. Раскройте содержание эндогенных факторов в развитии соци-

ально-экономических систем. 

2. Раскройте содержание экзогенных факторов развития социально-

экономических систем. 

3. Какова роль эндогенных механизмов в развитии социально-эконо-

мических систем? 

4. Раскройте содержание сущностной триады человека. 

5. Раскройте содержание основных параметров формирования лично-

сти. 

6. Что входит в личностные потребности человека? 

7. Какие факторы влияют на формирование личностных потребно-

стей человека? 

8. Раскройте содержание функций человека «трудо-». 

9. Охарактеризуйте различие между сущностными началами чело-

века. 

10. Раскройте содержание потребностей человека «трудо-». 

11. Раскройте содержание биологических потребностей человека. 

12. Раскройте содержание социальных потребностей человека. 

13. Проведите сравнительный анализ потребностей различных сущ-

ностных начал человека. 

14. Раскройте содержание основных функций метасистемного уровня 

в социально-экономических системах. 

15. Проведите квазиэнергетический анализ процессов взаимодействия 

экономической и природной систем. 

http://hvylya.net/analytics/economics/tretya-promyishlennaya-revolyutsiya-i-perspektivyi-ukrainyi.html
http://expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya/
http://expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya/
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19.5. Тестовые задания 

1. Развитие любой социально-экономической системы зависит от 

двух групп факторов: эндогенных и: 

а) экзогенных; 

б) аккумулятивных; 

в) закономерных; 

г) сущностных; 

д) неопределенных. 

2. В числе основных экзогенных (внешних) факторов можно назвать: 

а) особенности метаболизма системы; 

б) формирование и поддержание внешнесистемных связей; 

в) институциональные особенности данной системы; 

г) окружающие систему антропогенные факторы; 

д) способность воспроизводить целостность системы. 

3. Основная функция любой стационарной открытой системы – 

извлечение из окружающей среды: 

а) свободных потенциалов; 

б) свободной энергии; 

в) информации; 

г) энтропии; 

д) свободных зарядов. 

4. Наличие необходимых для жизни природно-геологических объек-

тов (рек, морей, гор, лесов) – это один из важнейших экзогенных при-

родных факторов: 

а) качество компонентов природной среды; 

б) геологические условия среды обитания; 

в) согласованность поведения объектов; 

г) благоприятное состояние природных ресурсов; 

д) обеспеченность природными ресурсами. 

5. Благоприятные условия среды способствуют социально-экономи-

ческому росту и: 

а) взаимоотношениям с другими системами; 

б) развитию технологий; 

в) тормозят революционные изменения; 

г) ухудшают взаимопонимание в обществе; 

д) улучшению достатка граждан. 
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6. Функция человека в экономической системе как субъекта, опреде-

ляющего реализацию отношений в обществе, – это функция: 

а) организатора; 

б) проектировщика; 

в) производителя; 

г) коммуникатора; 

д) потребителя. 

7. Рядом с физиологическими потребностями в человеке возникает и 

начинает развиваться личностная сущность, которая потребляет ис-

ключительно: 

а) пищу; 

б) информацию; 

в) деньги; 

г) энергию; 

д) электричество. 

8. Высшая форма отражательной деятельности, позволяющая понять 

сущность предметов и явлений, их взаимосвязь, закономерность 

развития – это: 

а) мышление; 

б) воображение; 

в) память; 

г) восприятие; 

д) ощущения. 

9. Умение сохранять способность к интеллектуальной деятельности в 

различных психологических и информационных условиях – это: 

а) способности контролировать свои биологические инстинкты; 

б) возможности образного мышления; 

в) психологическая устойчивость; 

г) наличие группового самосознания; 

д) способности физического управления телом. 

10. Формирует соотношение между потребностями для себя и для дру-

гих людей (чувство патриотизма, склонность к самопожертвованию и 

самоограничению, пр.): 

а) условия нравственного воспитания и совершенствования; 

б) возможность художественного развития; 

в) обеспечение психологического и социального благополучия; 

г) импульс творчества; 

д) возможность информационного познания мира. 

11. Процесс труда с точки зрения его содержания есть взаимодействие 

человека с орудиями и: 

а) другими людьми; 

б) предметами труда; 

в) окружающей средой; 

г) приспособлениями; 

д) инструментами. 
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12. Функция наблюдения за технологическим процессом, ходом наме-

ченной программы: 

а) логическая; 

б) исполнительская; 

в) регулирующая; 

г) контролирующая; 

д) адаптационная. 

13. Потребность человека «социо-»: 

а) ресурсы пищи и воды; 

б) пространство для существования; 

в) реализация трудовых результатов; 

г) развитие творческих способностей; 

д) потребность в ресурсах. 

14. Потребность человека «трудо-»: 

а) возможность двигательной активности; 

б) этическое совершенствование; 

в) потребность в ресурсах; 

г) формирование импульсов к развитию; 

д) ресурсы пищи и воды. 

15. Любой исследуемый объект должен рассматриваться в единстве 

трех иерархических уровней: 

а) подсистема – система – надсистема; 

б) прошлое – настоящее – будущее; 

в) материальная основа – информация – синергизм; 

г) хорошее – плохое – неопределенное; 

д) варианты а) и б) правильные. 

16. Принцип системного анализа, предусматривающего постоянное 

развитие исследуемого объекта во времени: 

а) учет процессов самоорганизации; 

б) эволюционный подход; 

в) учет реактивности системы; 

г) холистический (целостный) взгляд; 

д) интерактивный подход. 

17. Один из принципов системного мышления сформулирован в пого-

ворке «Думай глобально –: 

а) делай правильно; 

б) мысли адекватно; 

в) действуй локально; 

г) радуйся жизни. 
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19.6. Практические задания 

19.6.1. Задание  

 Распределите экзогенные и эндогенные факторы, влияющие на ра-

боту предприятия: государство; конкуренты, поставщики, покупатели; вы-

бор цели предприятия; природно-климатические факторы; технология 

производства; организационная структура; состояние национальной эко-

номики; производственный персонал; социально-демографические, поли-

тико-правовые факторы.  

Экзогенные факторы Эндогенные факторы 

 

 

 

 

 

 

19.6.2. Задание  

Компания АПР является мелким производителем хозяйственных то-

варов из дерева. Годовая потребность в одном виде товара составляет 8000 

единиц. Затраты на организацию одного заказа составляют 110 грн., за-

траты на хранение и складирование – 3 грн. на одну единицу товара. Необ-

ходимо оптимизировать объем заказа. 

 

19.6.3. Задание  

Оценка качества атмосферного воздуха в Угольном Городе на реке 

Лэйбе  

Загрязнение воздуха всегда являлось серьезной экологической про-

блемой из-за негативного воздействия на здоровье людей, экосистемы па-

мятников истории. Это воздействие имеет и экономический аспект. В 

Чешской Республике эта проблема была чрезвычайно сложной потому, что 

как «большой», так и «малый» секторы производства энергии в огромных 

количествах использовали бурый уголь, содержащий в большом количе-

стве серу и пыль.  

Угольный город является типичным чешским городом средней вели-

чины. Его население составляет около 50 000 человек. В прошлом в городе 

было достаточно много экологических проблем, однако загрязнение воз-

духа стало наиболее сложной проблемой. Концентрация двуокиси серы и 

некоторых других загрязняющих веществ была значительно выше гигие-

нических. В зимний период времени концентрация SO2 в объеме 500–1 000 

мг/м
3
 возникала несколько раз и держалась в течение нескольких дней. 
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Расчеты показали, что часть ресурсов, расположенных на территории го-

рода, составляют 85 % загрязнения, а ресурсы за пределами города – 

только 15 %. Крупные электростанции, расположенные в Северной Боге-

мии, Германии и Польше, являются основными источниками загрязнения 

извне. Около 80 % загрязнения в городе приходится на долю крупных и 

средних источников загрязнения воздуха.  

Экономический лабораторный эксперимент с использованием данных 

от крупных и средних источников загрязнения воздуха в Угольном Городе 

проводился группой экспертов отдела экологической экономики при Уни-

верситете экономики в Праге. В эксперименте использовалась система 

функционирования экологических цен загрязнения воздуха и переработки 

золы.  

Эксперимент показал сокращение выбросов SO2 до 717,5 тонн/год, 

пыли – до 429 тонн/год, NOx – до 339,5 тонн/год и пепла до 18 030 тонн/год 

за период 5 лет. Сокращение загрязнения, как показано, составляет более 

чем 45 % от начального уровня загрязнения, вызванного крупными и сред-

ними источниками и печами, и 35 % загрязнения всех источников загряз-

нения воздуха в Угольном Городе. 

Загрязнение двуокиси серы от всех источников в городе было сокра-

щено на 34,2 %, загрязнение пылью – на 33 %, NOx – на 39,5 % и пеплом – 

на 36,1 %.  

Семь проектов сокращения загрязнения воздуха были поддержаны 

(субсидированы) фондом охраны окружающей среды: C, B, D, A, E, F и G. 

Общий доход фонда за экспериментальный период времени (5 лет) соста-

вил 30 657,1 тыс. CZK. Общая сумма предоставленных субсидий составила 

35 526,4 тыс. CZK. Разница между доходами и расходами была покрыта 

краткосрочной ссудой от банка Jára & Cimerman Eco-Bank Praha (про-

центная ставка 6 % год.). Ссуду предполагается уплатить за счет доходов 

за последующие два года (4 079,3 тыс. CZK на 6 году, остаток на 7 году).  

1. Для упрощения предусматривается, что трансакционные издержки 

равны нулю. 

2. Разница была покрыта ссудой, о которой шла речь выше.  

Какие причины экологической ситуации в Угольном Городе? Какие 

технологические решения могут быть доступны для улучшения качества 

атмосферного воздуха? Какие инструменты экологической политики 

могли бы помочь решить данную проблему? Какова роль государственной 

политики в регулировании вопроса по улучшению качества воздуха ? Ка-

кова была/ могла быть роль частных компаний? Насколько вероятно, что в 

будущем ситуация вновь обостриться?  
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19.7. Кроссворд 

 

Это открытая, многоуровневая самоорганизующаяся функциональная 

система, активно взаимодействующая с окружающей средой. 

1. Устойчивая система социально значимых черт, характеризующих инди-

вида как субъекта общественных отношений и сознательной деятельности.  

2. Отражение будущего, создание нового образа на основе прошлого 

опыта.  

3. Обмен веществом, энергией и информацией системы с внешней средой.  

4. Факторы, воздействующие на состояние системы, причинно-следствен-

ные связи, обусловленные еѐ внутренними особенностями. 

5. Противоположное состояние «деградации».  

6. Любая совокупность элементов, объединѐнных между собой в единое 

целое процессами взаимодействия для достижения общей цели. 

7. Факторы, воздействующие на состояние системы, причинно-следствен-

ные связи, обусловленные внешними по отношению к ней обстоятельствами.  
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Глава 20 
 

Этическая компонента как фактор развития 

социально-экономических систем
3

 

 
• Предпосылки усиления роли нравственности в современном обществе 

• Подходы к формированию понятия нравственности • Экономическое измере-
ние нравственности • Обеспечивающий развитие фактор • Роль нравственности 

в повышении эффективности экономических систем • Фактор максимизации 
индивидуального творческого потенциала 

 
Ключевые слова: нравственность, этические устои, интересы, сооб-

щество, польза, безопасность. 

 

 

20.1. Основы теории 

Усиление роли нравственности в современном обществе обуслов-

лено возросшими масштабами технической мощи человечества, ростом 

индивидуальной технической вооруженности человека и информационной 

уязвимости современной цивилизации, возросшими масштабами интегра-

ции человечества, индивидуализацией личности. Чем выше технические 

возможности разрушения природных и техногенных основ цивилизации, 

тем выше должна быть роль нравственных устоев каждой отдельной лич-

ности, препятствующих этому, и больше индивидуальной ответственности 

должно концентрироваться в руках каждого. 

Нравственность можно определить как сочетание, с одной стороны, 

осознанной индивидом устойчивой потребности учитывать в своем пове-

дении интересы других членов сообщества и, с другой – действующей в 

сообществе системы устоев, обуславливающей учет интересов каждого его 

члена.  

Причины возрастания роли нравственности: 

1. Возросшие масштабы технической мощи человечества. По своей 

энергетической мощности созданные человеком технические системы 

стали сопоставимыми с природными факторами. В частности, производ-

ство энергии находится в опасной близости к критическому порогу разру-

                                                 
3
 Глава подготовлена в соавторстве с В. Л. Мельником. 
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шения естественной энергосистемы планеты. Процессы нарушения при-

родной среды впервые в истории человечества стали достигать масштабов 

глобальных экологических катастроф. В последние годы серьезную тре-

вогу вызывают не локальные, а глобальные экологические проблемы: со-

хранение климата, разрушение озонового слоя, потеря биологического 

разнообразия. 

Если еще вчера гарантом сохранения природы оставалась техническая 

неспособность человека ее разрушить, то сегодня подобного барьера уже 

не существует. Лозунгом дня стала фраза юмориста: «Человек все может, 

но не следует ему этого позволять». 

2. Резкий рост индивидуальной технической вооруженности индиви-

дума. Возросла не только интегральная мощь техногенных систем. Неиз-

меримо выросла техническая вооруженность каждого человека. То, что 

раньше доставалось ценой колоссальных затрат труда или напряженных 

умственных усилий, можно получить легким нажатием кнопки, педали, 

рычага, курка. Значительно больших усилий воли или ума требуется, 

чтобы удержаться от актов разрушения природы, чем, чтобы их осуще-

ствить.  

Вместе с техническими средствами каждый член общества получил в 

свои руки индивидуальную свободу использования этих технических 

средств. Сегодня общество практически не в состоянии контролировать 

направления использования каждым его членом тех или иных технических 

средств. Еще страшней, если вместе с технической мощью в руках чело-

века оказываются власть и полномочия принятия стратегических решений. 

Последней чертой становятся совесть и нравственные устои каждого инди-

вида. 
3. Информационная уязвимость современной человеческой цивилиза-

ции. С появлением на Земле человека Природе планеты была дарована 
возможность самой производить информационные программы-коды, со-
знательно управляя своей деятельностью. Они прошли колоссальный путь 
от примитивных планов, регламентирующих первые трудовые акты чело-
века, до сложнейших автоматизированных программ, управляющих уни-
кальными техническими комплексами, реализующими процессы жизне-
обеспечения всей человеческой цивилизации (Барбур, 1998). 

4. Интеграция человечества, происходящая как на локальном, так и 

глобальном уровне. В своей деятельности человечество все больше ассоци-

ируется (объединяется). Это ведет к тому, что любой результат деятельно-

сти любого человека является все больше результатом совместной дея-

тельности многих людей, осознанно или неосознанно выступающих парт-

нерами совместного творческого процесса. Его результаты будут тем 
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успешнее, чем в большей степени люди начнут осознавать эту взаимо-

связь, взаимозависимость и взаимообусловленность, вырабатывая навыки, 

привычки, идеологию и институциональные механизмы корпоративной 

жизни и деятельности.  

5. Индивидуализация личности. Процессы интеграции человечества, 

отнюдь, не означают углубление унификации (т. е. стандартизацию) от-

дельных личностей. Как раз наоборот, увеличение технической (энергети-

ческой) и информационной вооруженности человека неизбежно будет ве-

сти к усилению его индивидуального творческого потенциала. Результаты 

его реализации будут тем выше, чем нравственнее будут социальные устои 

общества, чем толерантнее оно будет относиться к развитию индивидуаль-

ных творческих способностей каждой личности. 

Экономические функции, которые выполняет нравственность, могут 

быть сформулированы следующим образом: 1) формирование и поддержа-

ние общественных структур; 2) формирование психологической среды 

функционирования экономических систем; 3) поддержание гомеостаза 

экономических систем; 4) обеспечение безопасности человечества; 

5) мотивация прогрессивного развития экономической системы; 

6) стимулирование повышения эффективности труда; 7) максимизация 

творческого потенциала личности. 

Роль нравственности в повышении эффективности экономических си-

стем: 

1) фактор повышения эффективности общественного труда; 

2) фактор времени и вопросы этики. Роль нравственной категории в 

экономике становится ощутимой лишь с учетом фактора времени. Следует 

выделить три сценария: первый, при необходимости достижения кратко-

срочной эффективности необходимо добиваться оптимизации по критерию 

«дешевизны» (линейная оптимизация); второй, при необходимости дости-

жения эффективности в масштабах ближайшего будущего необходима оп-

тимизация по критерию «информационной ценности» вариантов вложения 

средств («плоскостная оптимизация»); третий, при достижении эффектив-

ности в масштабах долгосрочного периода времени необходимо доби-

ваться оптимизации по критерию «информационно-нравственной ценно-

сти» вариантов вложения средств («объемная оптимизация»). 

3) Этика системного подхода. Нравственный путь хозяйствования ока-

зывается в перспективе более эффективным даже с учетом лишь первич-

ных результатов деятельности конкретного экономического субъекта.  

4) Этическое измерение экономического времени. Безнравственное от-

ношение государства к гражданам в рамках ныне действующего поколения 
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является ударом по ближнему и дальнему будущему национальной эконо-

мики, а именно:  

 несвоевременная выплата зарплат и пенсий блокирует спрос 

экономических циклов уже ближайшего будущего; 

 насильственное или обманное извлечение сбережений блокирует 

внутренние займы на многие годы. 
Безнравственное отношение между поколениями снижает будущий 

экономический потенциал общества. В частности: 

 безнравственное отношение к молодому поколению снижает 

информационно-экономический потенциал ближайшего будущего; 

 безнравственное отношение к старшему поколению провоцирует 

его страх перед сменой гомеостазов и стремление максимально затормо-

зить приход молодых к власти (блокируются прогрессивные трансформа-

ции); 

 безнравственное отношение к будущим поколениям (например, 

разрушение природоресурсного потенциала планеты) подрывает их эко-

номический потенциал, ставит под угрозу способность человечества к вы-

живанию. 

Базовые вопросы экономики: «Что производить?», «Как произво-

дить?», «Для кого производить?» могут быть в полной мере решены лишь 

с учетом нравственных аспектов. 

Безнравственное отношение между поколениями снижает потенциал 

будущего развития общества. В частности: 

 безнравственное отношение к молодому поколению снижает ин-

формационно-экономический потенциал ближайшего будущего; 

 безнравственное отношение к старшему поколению провоцирует 

его страх перед сменой гомеостазов и стремление максимально затормо-

зить приход молодых к власти (блокируются прогрессивные трансформа-

ции); 

 безнравственное отношение к среде будущих поколений (напри-

мер, разрушение природоресурсного потенциала планеты) подрывает их 

экономический потенциал, ставит под угрозу способность человечества к 

выживанию. 
Учет фактора нравственности в экономике позволяет перейти от 

примитивных атавистичных принципов борьбы за выживание к принципам 
кооперативного сотрудничества, способствующим накоплению «свобод-
ной энергии» в экономической системе и формированию предпосылок 
прогрессивного устойчивого развития. 
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20.2. Постигая мудрые мысли 

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия, расширяя сущностное содержание понятий «общество», «равенство», 

«гибель». 

 

Современное общество состоит из «атомов» (если воспользо-
ваться греческим эквивалентом слова «индивид») – мельчайших, 
отделенных друг от друга частиц, удерживаемых вместе эгоисти-
ческими интересами и необходимостью использовать друг друга. 

Эрих Фромм «Здоровое общество» (Цитаты из книг) 

Общество требует от нас многого. Не всегда можно делать 
только то, что хочется. 

Шарлотта Бронте «Шерли» (Цитаты из книг) 

Равенства не существует! Общество, которое вздумало бы 
основываться на нем, было бы осуждено на гибель. 

Эмиль Золя «Доктор Паскаль» (Цитаты из книг) 

 

 

20.3. По страницам Интернета  

Максимальная эффективность функционирования социально-эконо-

мической системы достигается, когда каждый ее элемент максимально ре-

ализует свой информационный статус, таким образом, что поведение от-

дельных подсистем становится максимой и этическим идеалом для целого 

общества.  

Луцкое автотранспортное предприятие «Санрайз» сегодня в Киеве 

представило экспериментальный образец электрической маршрутки, по-

строенной на базе автобуса «Богдан», с запасом хода 250 км и системой 

рекуперации. http://itc.ua/news/v-kieve-predstavili-elektromarshrutku-bogdan-

s-zapasom-hoda-250-km-i-sistemoy-rekuperatsii/. 

Каким образом действия отдельных субъектов могут изменить целую 

экономическую систему в направлении повышения экологической без-

опасности? Как, по вашему мнению, использование электромаршруток 

сможет отразиться на состоянии окружающей среды? Возможно, ли орга-

низовать выпуск подобных автобусов во всех регионах? Какие на ваш 

http://itc.ua/news/v-kieve-predstavili-elektromarshrutku-bogdan-s-zapasom-hoda-250-km-i-sistemoy-rekuperatsii/
http://itc.ua/news/v-kieve-predstavili-elektromarshrutku-bogdan-s-zapasom-hoda-250-km-i-sistemoy-rekuperatsii/
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взгляд существуют предпосылки развития электрокаров в Украине? При-

ведите примеры. Обоснуйте свои ответы. 

 

 

20.4. Вопросы по теме 

1. Чем объясняется роль этических устоев в современном обществе? 
2. Назовите причины, обуславливающие возрастание роли нрав-

ственности в современном обществе. 
3. Какие подходы существуют к определению понятия нравственно-

сти? 
4. Как соотносится нравственность к разрешению базовых вопросов 

экономики? 
5. Раскройте содержание экономических функций нравственности. 
6. Почему нравственность можно считать одним из факторов, обес-

печивающих безопасность человечества? 
7. Почему нравственность можно считать одним из факторов, обес-

печивающих развитие человечества? 
8. Имеет ли отношение нравственность к поддержанию гомеостаза 

экономических систем? Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 
9. Имеет ли отношение нравственность к прогрессивной трансформа-

ции экономических систем? Проиллюстрируйте ответ примерами. 
10. Охарактеризуйте роль нравственности в повышении эффективно-

сти общественного труда. 
11. Какова роль фактора времени в оценке значения этики для эконо-

мической системы? 
12. Каким образом нравственность влияет на индивидуальный творче-

ский потенциал работников? 
 
 

20.5. Тестовые задания 

1. Нравственность человека связана с нравственностью: 

а) его семьи; 

б) всего общества; 

в) его друзей; 

г) нации; 

д) народа. 

2. По меткому выражению Сергея Лазарева, «этика – это роскошь 

вчера, необходимость сегодня, единственное условие для: 

а) благополучия завтра; 

б) получения прибыли; 
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в) влияния завтра; 

г) выживания завтра; 

д) ведения бизнеса; 

3. «Человек все может, но не следует ему этого позволять». Поэтому 

сегодня главными в сохранении природы есть человеческие качества: 

а) экономность и жажда к наживе; 

б) совесть и нравственные устои; 

в) свободолюбие и независимость; 

г) рациональность и предприимчивость; 

д) самоуверенность и сила духа. 

4. Процессы локальной и региональной интеграции получили логи-

ческое завершение, дав мощный импульс: 

а) деградации; 

б) развитию; 

в) глобализации; 

г) самоорганизации; 

д) децентрализации. 

5. С развитием человечества идет на снижение тенденция: 

а) материализации производства; 

б) информационной уязвимости; 

в) глобализации; 

г) индивидуализации личности; 

д) роста индивидуальной технической вооруженности. 

6. Наука (учение) о морали, ее сущности и структуре: 

а) нравственность; 

б) этикет; 

в) этика; 

г) моралогия; 

д) этилогия. 

7. Нравственный Закон Любви, который на новой качественной ос-

нове был сформирован в рамках христианской философии, является в 

том числе и: 

а) социальной парадигмой; 

б) экономическим законом; 

в) моральной нормой; 

г) общественно-важной категорией; 

д) все варианты правильные. 

8. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы: 

а) к тебе не было претензий; 

б) всем было хорошо; 

в) им нравилось; 
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г) поступали с тобой; 

д) варианты а) и в) правильные. 

9. В случае, когда в системе накапливается избыточная свободная 

энергия, создаются предпосылки к повышению системой уровня: 

а) энтропии; 

б) достоверности; 

в) влияния; 

г) метаболизма; 

д) гомеостаза. 

10. Система вкладов юридических и физических лиц, реализация си-

стемы фьючерсных сделок базируются на: 

а) доверии;  

б) привычке; 

в) адаптации; 

г) адекватности; 

д) рекреации. 

11. Увеличение объема затрат капитала и труда обычно ведет к 

усовершенствованию организации производства, что повышает эф-

фективность использования труда и капитал. Это закон: 

а) рентабельности; 

б) устойчивого развития;  

в) возрастающей отдачи; 

г) стабильности; 

д) Парето. 

12. В систему целей развития экономики наряду с традиционными 

экономическими компонентами А. Маршалл включил ряд социаль-

ных ценностей: 

а) доход, возможности творческого развития; 

б) свободное время, прибыль; 

в) прибыль, условия труда и отдыха; 

г) возможности творческого развития, условия труда и отдыха; 

д) все варианты правильные. 

13. В качестве трех жизненно необходимых вещей для полной отдачи в 

труде А. Маршалл назвал: 

а) здоровье, прибыль, надежду; 

б) свободу, надежду и изменения; 

в) свободу, прибыль и качество жизни; 

г) прибыль, надежду и изменения; 

д) здоровье, прибыль и качество жизни. 

14. Поощрения, стимулы, льготы – это инструментарий: 

а) повышения выносливости;  

б) дружественного взаимодействия; 

в) позитивной мотивации; 
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г) оптимального режима труда; 

д) толерантности. 

15. На каждый запрет или наказание должен существовать его анти-

под: 

а) невежество и грубость; 

б) доброта и честность; 

в) коррупция и тотальное воровство; 

г) стимул или льгота; 

д) помощь и поддержка. 

16. Основа отрицательной мотивации: 

а) зависть; 

б) неопытность; 

в) страх; 

г) власть; 

д) закон. 

17. Роль нравственности в функционировании и развитии экономиче-

ских систем определяется ее способностью: 

а) интегрировать совокупность людей в единые социально-экономиче-

ские структуры; 

б) создавать условия для раскрытия индивидуального творческого по-

тенциала; 

в) обеспечивать социально-экономическую и экологическую безопас-

ность; 

г) поддерживать устойчивое равновесие экономических систем; 

д) все варианты правильные. 

 

 

20.6. Практические задания 

20.6.1. Задание  

Приведите факты на примере реальных компаний, доказывающих, что 

корпоративная культура одно из самых эффективных средств привлечения 

и мотивации сотрудников. 

 

20.6.2. Задание  

Классифицируйте приведенные ниже утверждения на сугубо эконо-

мические и те, которые касаются устойчивого развития: 

а) в Сан-Паоло (Бразилия) введена очень эффективная система пере-

возок. Пешеходы, водители машин и автобусов, велосипедисты имеют 

равный доступ к пользованию дорогами; 
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б) высокий уровень инфляции уменьшает реальные доходы населения 

и препятствует дальнейшим темпам развития экономики; 

в) первоочередная цель любого развития должна быть определена как 

система (паттерн) социальных и структурно-экономических трансформа-

ций, которые уже сегодня без рисков оптимизируют экономическую и со-

циальную прибыли с целью получения таких же прибылей в будущем; 

г) для соответствующего уровня развития местной экономики необхо-

димо достичь такого экономического роста, который бы содействовал уве-

личению количества населения; 

д) нам крайне необходимо постепенно снизить потребление невозоб-

новляемых энергоресурсов, чтобы обеспечить благоустроенный переход 

общества к возобновляемым энергоресурсам. 

 

20.6.3. Задание  

Обсудите высказывание Генерального директора Всемирной торговой 

организации М. Мура: «Последние полвека были свидетелями падения 

империй, подъема демократии, роста свободы, а также жизненных стан-

дартов во многих странах и на многих континентах. Я полон уверенности, 

потому что у меня есть постоянное и твердое доверие к людям, которые в 

условиях свободы будут поступать правильно. Слишком много поставлено 

на карту, чтобы колебаться, быть нерешительными или перестать действо-

вать. Обращаясь к вопросам управления глобализацией, мы могли бы по-

ступить значительно хуже, чем предостережение великого Махатмы 

Ганди, который предупреждал нас о семи смертных грехах в современном 

мире: богатство без труда, наслаждение без совести, знание без личности, 

бизнес без морали, наука без гуманности, религия без жертвенности и по-

литика без принципов».  

Прокомментируйте данное высказывание с точки зрения влияния без-

нравственности на снижение потенциала будущего развития общества.  

 

20.6.3. Задание  

В этическом кодексе компании Lockheed Martin сформулированы сле-

дующие ее обязательства (моральные ценности): 

«По отношению к нашим служащим мы стремимся к честности, спра-

ведливости, созданию надежной и здоровой атмосферы, свободной от 

страха мести, к уважению чувства достоинства каждого.  

По отношению к нашим заказчикам мы стремимся к своевременному 

обеспечению надежной продукцией и услугами по справедливой цене.  
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По отношению к населению районов, в которых мы живем и рабо-

таем, мы стремимся к разумному использованию ресурсов при ведении 

нашей деятельности, добрососедским отношениям и выполнению своего 

гражданского долга.  

По отношению к нашим акционерам мы стремимся к стабильному ро-

сту и достижению поставленных финансовых целей, разумному использо-

ванию наших активов и ресурсов.  

По отношению к нашим поставщикам и партнерам мы стремимся к 

справедливой конкуренции и ответственному отношению, свойственному 

хорошему заказчику и партнеру».  

При обсуждении моральных ценностей компании ответьте на следу-

ющие вопросы: 

а) По отношению к каким заинтересованным лицам признает свою от-

ветственность компания? Какие обязательства она берет на себя? 

б) Объясните, в чем состоит значение взятых на себя компанией мо-

ральных обязательств в повышении эффективности ее функционирования? 

 

 

20.7. Кроссворд 

 

Специфические социальные результаты, приносящие пользу отдель-

ному индивидууму или группе. 
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1. Неспособность системы противостоять внешним воздействиям.  

2. Одна из трѐх жизненно необходимых вещей для полной отдачи в труде 

по мнению Маршалла.  

3. Наука о морали, еѐ сущности, структуре, функциях, законах, еѐ истори-

ческом развитии и роли в общественной жизни.  

4. Сочетание осознанной индивидом устойчивой потребности учитывать в 

своѐм поведении интересы других членов сообщества и действующей в сообще-

стве системы устоев.  

5. Одна из форм общественного сознания.  

6. Объединение, группа из некоторого числа людей, имеющих общую цель.  

7. Исходные, основополагающие начала. 

8. Что ведѐт к загрязнению среды, а в ином случае – к еѐ облагоражива-

нию.  

 

http://tolkslovar.ru/o2517.html
http://tolkslovar.ru/g5875.html
http://tolkslovar.ru/ch1566.html
http://tolkslovar.ru/ts338.html
http://tolkslovar.ru/n3741.html
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Глава 21 
 

Основы обеспечения устойчивого социально-

экономического развития 

 
• Понятие об устойчивом развитии • Цели и задачи устойчивого развития 
• Проблемы обеспечения устойчивого развития • Принципы обеспечения 

устойчивого развития • Воспроизводственный механизм при переходе к устой-
чивому развитию • Стратегия и тактика воздействия на объекты и субъекты 

• Подходы к управлению устойчивым развитием 

 
Ключевые слова: устойчивость, устойчивое развитие, биосфера, че-

ловек, личность, экономика, несущая способность, экосистема, экосправед-
ливость. 

 

 

21.1. Основы теории 

Устойчивое развитие (УР) – это концепция развития человечества, 

принятая на саммите глав государств в Рио-де-Жанейро в 1992 году. 

Под УР понимают такое развитие, которое обеспечивает удовлетворе-

ние потребностей настоящего времени, не ставя под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Суть УР заключается в условно бесконечном поддержании в сбалан-

сированном, равновесном состоянии, сложившегося системного целого 

(человек – природа – общество). Это задача чрезвычайной сложности. 

Ведь речь идет о балансировании уровней гомеостазов (то есть относи-

тельно узких интервалов изменения параметров) трѐх ключевых взаимо-

связанных систем:  

 организма человека (фактически – миллиардов людей, живущих на 

Земле);  

 биосферы (фактически – триллионов особей, составляющих экоси-

стемы планеты); 

 экономики (фактически – сотен миллионов экономических субъек-

тов, обеспечивающих функционирование экономических систем мира).  

Генеральной целью УР можно считать сохранение человека как био-

логического вида и прогрессивное личностное (социальное) развитие че-

ловечества. Без последнего человеческая цивилизация может превратиться 



Глава 21 Основы обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

 
 

 

252 

в подобие некого муравейника, ради сохранения своей биологической 

природы законсервировавшего, а следовательно, остановившего свое со-

циальное развитие. Указанная цель имеет два уровня измерения, или рас-

падается на два уровня подцелей: 1) необходимый – физическое выжива-

ние человека биологического; 2) достаточный – личностное развитие чело-

века социального. Оба уровня чрезвычайно важны, хотя это не всегда 

сразу можно осознать. 

Обеспечивающие задачи, которые должны быть решены для дости-

жения указанной цели, сводятся к следующему:  

1) сохранение в достаточно узких границах параметров биосферы, в 

которых способна существовать биологическая природа Человека (т. е. в 

которых человеческий организм может поддерживать уровень своего го-

меостаза); среди этих параметров следует выделить ключевые характери-

стики климата, физические параметры (температуру, электромагнитные 

факторы, космические излучения, пр.), состав атмосферы и воды, состав 

почв для производства продукции сельского хозяйства; 

2) сохранение целостных естественных ландшафтов, информацион-

ный контакт с которыми жизненно необходим для воспроизводства лич-

ностных свойств социального Человека. 

Поддерживающие цели предусматривают создание (поддержание) 

условий, в которых могут существовать биосфера и ее составные экоси-

стемы. Именно они и поддерживают (воспроизводят) жизненно важные 

параметры существования Человека как биологического существа и лич-

ности. Достижение этой цели важная задача, которую должен взять на себя 

человек. Она решается посредством сохранения в неизменном виде от-

дельных ландшафтов дикой природы (создание заповедников) либо мини-

мизации антропогенного воздействия на экосистемы 

В числе основных разбалансирующих факторов социальной системы 

следует выделить несколько: постоянный рост населения, быстрое каче-

ственное изменение антропогенных факторов воздействия, увеличение 

темпов миграции населения планеты, значительное увеличение количе-

ственного производства энергии на планете.  

Кроме перечисленных проблем, которые носят устойчивый и посто-

янный характер, значительное число проблем может возникать в силу 

непредвиденных причин или стечений обстоятельств, которые условно 

можно назвать факторами риска. Эти факторы разделяются на естествен-

ные, или неантропогенные (те, которые не зависят от самого человека) и 

антропогенные (вызванные его деятельностью). 
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Экономическая система должна постоянно трансформироваться в сто-

рону снижения своей ресурсоѐмкости. Это обусловлено тем, что уже сей-

час экологическая нагрузка, производимая человеческой цивилизацией, 

значительно превышает экологическую ѐмкость биосферы, т. е. пределы еѐ 

самовосстановления. 
Воспроизводственный механизм экологизации («зеленения») дол-

жен представлять систему, постоянно воспроизводящую основные взаимо-
связанные и взаимообуславливающие системные элементы. К основным 
компонентам воспроизводственного механизма экологизации народнохо-
зяйственного комплекса могут быть отнесены: 

 воспроизводство экологического спроса; 

 воспроизводство экологически ориентированной производствен-
ной основы; 

 воспроизводство экологически ориентированных человеческих 
факторов; 

 воспроизводство мотивов экологизации. 

Управление состоянием социально-экономической системы ради до-

стижения того, что называется устойчивым развитием, в чем-то схоже с 

задачами мореплавателя в его путешествии. Это предполагает соблюдение 

пяти основных групп принципов, определяющих: 1) организацию в про-

странстве (в том числе отношений между живущими на Земле сообще-

ствами); 2) организацию во времени (в том числе отношений между ныне 

живущими и будущими поколениями); 3) обеспечение устойчивости (со-

хранение пределов самовоспроизводства) как локальных экосистем, так и 

биосферы в целом; 4) правильное воспроизводство постановки глобальных 

целей развития цивилизации и локальных целей развития отдельных со-

обществ; 5) воспроизводство мотивов развития вообще и достижения ло-

кальных целей в частности. 

 

 

21.2. Постигая мудрые мысли  

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия.  

 

Окружающая среда – это то, во что превращается природа, 
если ее не охранять. 
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В неразвитых странах смертельно опасно пить воду, в разви-
тых – дышать воздухом. 

Джонатан Рейбан 

Очищение какой-либо территории от загрязнений ведет к рав-
ноценному загрязнению другой территории. 

«Третье правило охраны среды» 

Природа не терпит людей. 
«Закон Тинна» 

В природе ничто не пропадает, кроме самой природы. 
 Андрей Крыжановский 

 

 

21.3. По страницам Интернета 

Концепция устойчивого развития предполагает поддержание равно-

весного, сложившегося системного целого (человек-природа-общество). 

Однако поддержание такого равновесного состояния требует значитель-

ных усилий и согласованных действий в системе отношений человек-при-

рода. В настоящее время процессы воздействия человека на природную 

среду имеют глобальный характер. Поэтому достижение устойчивости 

предполагает изменения моделей общественного производства и потреб-

ления продукции за счет снижения использования природных (невозоб-

новляемых) ресурсов и ориентацию на все большее развитие и использо-

вание альтернативных источников энергии.  

Альтернативная энергетика — совокупность перспективных способов 

получения, передачи и использования энергии, распространенных не так 

широко, как традиционные, однако представляющих интерес из-за выгод-

ности их использования при, как правило, низком риске причинения 

вреда окружающей среде https://ru.wikipedia.org/wiki/Альтернативная_энер

гетика. На сайте http://alternativenergy.ru/ представлены примеры использо-

вания альтернативной энергии как в быту, так и на производстве. Обсудите 

статью. Назовите преимущества и недостатки альтернативных источников 

энергии. Определите экономический и экологический эффекты от внедре-

ния альтернативных источников получения энергии. Определите направ-

ления и перспективы развития данной отрасли. Какова государственная 

поддержка развития альтернативных источников энергии в вашей стране 

(регионе)? Приведите примеры других стран. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Альтернативная_энергетика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Альтернативная_энергетика
http://alternativenergy.ru/
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21.4. Вопросы по теме 

1. Что понимается под устойчивым развитием? 

2. Какие уровни целей можно выделить в достижении УР? 

3. Охарактеризуйте содержание генеральной цели в достижении УР. 

4. Охарактеризуйте содержание обеспечивающих целей в достиже-

нии УР. 

5. Охарактеризуйте содержание поддерживающих целей в достиже-

нии устойчивого развития. 

6. Охарактеризуйте основные социальные факторы, ведущие к разба-

лансированию состояния природной среды. 

7. Почему в управлении УР необходимо использовать два подхода: 

консервирования и стимулирования прогрессивных изменений? 

8. Дайте определение принципов УР. В чем обеспечение УР схоже с 

путешествием мореплавателя? 

9. Сформулируйте контуры группы принципов, обеспечивающих 

организацию социально-экономической системы в пространстве ради ин-

тересов УР. 

10. Какие три уровня предполагает группа принципов УР, связанная с 

обеспечением устойчивости эколого-экономических систем? 

11. Почему в реализации УР важна мотивация процессов развития как 

такового? Какие принципы это предусматривают? 

12. Охарактеризуйте воспроизводственный механизм экологически 

обусловленной трансформации экономики. 

13. Охарактеризуйте объекты и субъекты экологизации (в интересах 

УР). 

14. Охарактеризуйте концептуальные направления формирования за-

дач экологизации (в интересах УР). 

15. Охарактеризуйте стратегии экологизации (в интересах УР). 

 

 

21.5. Тестовые задания 

1. Упорядочение технических, научных, экологических, экономиче-

ских и социальных ресурсов происходит таким образом, что результи-

рующая система способна поддерживаться в состоянии равновесия, – 

это: 

а) релевантность; 

б) энтропия;  

в) метаболизм; 

г) устойчивость; 

д) когерентность. 
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2. Базовой опорой устойчивого развития является: 

а) независимость от внешней среды; 

б) обеспечение конкурентоспособности предприятий; 

в) адаптивность системы к изменениям среды; 

г) нравственные устои общества; 

д) адекватность систем. 

3. Способность системы поглощать турбулентности, то есть отклоне-

ние ее параметров от оптимального состояния, – это: 

а) уравновешенность;  

б) масштабная инвариантность;  

в) эластичность; 

г) фазовая трансформация; 

д) адаптация. 

4. «Справедливость между поколениями'' (inter-generations equity) и 

«справедливость внутри одного поколения» выражают понятие: 

а) наследственности;  

б) экосправедливости;  

в) самоорганизации систем; 

г) масштабной инвариантности; 

д) единства закономерностей. 

5. Сохранение человека как биологического вида и прогрессивное 

личностное развитие человечества – это: 

а) обеспечивающая цель; 

б) поддерживающая цель; 

в) генеральная цель; 

г) все варианты правильные. 

6. Когда реализация целей устойчивого развития достигается 

одновременно с устойчивостью как социально-экономической си-

стемы, так и биосферы – это устойчивость: 

а) стабильная;  

б) уравновешенная;  

в) сильная; 

г) слабая; 

д) эффективная. 

7. Социально-экономическая система для своего долгосрочного 

устойчивого развития не нуждается в: 

а) направленности развития;  

б) наличии движущей силы; 

в) организации во времени; 
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г) наличии природного отбора;  

д) организации в пространстве. 

8. Принципы организации в пространстве обеспечивающие организа-

цию социально-экономической системы в пределах ныне живущих 

поколений, – это принципы: 

а) глобальной взаимосвязи; 

б) границ государств; 

в) экологической республики; 

г) когерентности; 

д) масштабной инвариантности. 

9. Отношения между субъектами (напр., существующие соглашения) 

должны обеспечивать каждому субъекту возможность сохранять спе-

цифические особенности местных экосистем – это принцип экологиче-

ской: 

а) конституционности;   

б) честности;  

в) эквивалентности; 

г) индивидуальности; 

д) добровольности. 

10. Дозирование нагрузки на экосистемы должно учитывать обратную 

реакцию естественных систем на подобное влияние – это принцип: 

а) учета реакции природы; 

б) узкого звена; 

в) замыкающего эффекта; 

г) нормирования экологических нагрузок; 

д) естественных индикаторов. 

11. Скорость использования возобновимых ресурсов не должна превы-

шать скорости их самовосстановления – это принцип: 

а) компенсации невозобновимого; 

б) замкнутой цепи; 

в) использования возобновимого; 

г) единства деструкции и восстановления; 

д) взаимодействия с природой. 

12. Экологические интересы должны закладываться при формирова-

нии целей развития, а экономические – при выборе средств их дости-

жения – это принцип: 

а) интернализации экстерналий; 

б) экологического совершенствования; 
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в) экономизации экологических факторов; 

г) сочетания целей и средств; 

д) экологизации экономических факторов. 

13. Выбор экологических и экономических целей местных обществ 

(коммун, территорий) должен базироваться на желании жителей реги-

она – это принцип: 

а) гуманизации среды;  

б) демократизации выбора;  

в) информатизации потребления; 

г) отступающего горизонта; 

д) экологической мотивации. 

14. Осуществлению в обществе трансформационных преобразований 

способствует приоритетность: 

а) позитивной мотивации; 

б) негативной мотивации; 

в) бифуркационных механизмов развития; 

г) экологизации; 

д) конвергенции. 

15. К основному компоненту воспроизводственного механизма эколо-

гизации народнохозяйственного комплекса не может быть отнесено: 

а) воспроизводство экологического предложения; 

б) воспроизводство экологического спроса; 

в) воспроизводство мотивов экологизации; 

г) все варианты правильные. 

16. Конкретизация целей экологизации позволяет сформулировать 

частные задачи трансформации народнохозяйственного комплекса, к 

которым могут быть отнесены: 

а) перепрофилирование предприятий; 

б) реструктуризация экономики, отраслей и регионов; 

в) замена экологически неблагоприятных техпроцессов; 

г) снижение ресурсоѐмкости продукции; 

д) все варианты правильные. 

17. Объекты экологизации – это объекты: 

а) энергетической упорядоченности; 

б) экодеструктивного влияния; 

в) прав собственности; 

г) фазовой трансформации; 

д) варианты а) и в) правильные. 
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21.6. Практические задания 

21.6.1. Задание  

Назовите известные вам методы внешней позитивной и внешней нега-

тивной, а также внутренней мотивации к экологически направленной дея-

тельности на предприятии. Как вы считаете, какие методы более эффек-

тивны для Украины в нынешних условиях.  

 

21.6.24. Задание  

Устойчивое развитие характеризуется сложным набором взаимосвя-

занных факторов, таких как бедность, здоровье, окружающая среда, благо-

состояние, продукты, образование, права человека, социальная стабиль-

ность и т. п. Конечно, в рамках узкого математического подхода такое 

многогранное понятие, как устойчивое развитие, измерить невозможно, 

хотя бы потому, что чрезвычайно трудно количественными критериями 

измерить ценность каждого фактора, от которого зависит устойчивость 

природных и общественных систем. Еще труднее обеспечить соизмери-

мость столь разнородных факторов, что в конечном итоге необходимо для 

получения интегральных оценок. Положение усугубляется еще и тем, что 

многие характеристики по своему содержанию являются субъективными 

оценками, зависящими от взглядов и предпочтений конкретного человека, 

характера решаемой проблемы и места (в частности, страны), где эта про-

блема решается. Кроме того, при формировании показателей, характери-

зующих устойчивость систем, исследователи сталкиваются с проблемой 

систематизации показателей. При этом возникает несколько вопросов. Во-

первых, различные показатели должны характеризовать процессы, проис-

ходящие в трех различных видах систем (человек, экономика, природа), 

имеющих совершенно различные пространственно-временные масштабы 

измерения. Во-вторых, показатели должны отражать не только статику, но 

и динамику систем, т. е. не только состояние, но и процессы изменения со-

стояния. В-третьих, показатели должны раскрывать взаимосвязи между 

системами и различными факторами, определяющими состояние систем, 

чтобы можно было проследить цельную картину (циклы) изменяемости 

систем во всем многообразии причинно-следственных связей, т. е. первич-

ные, вторичные и последующие эффекты и взаимные реакции (обратные 

связи) систем. Таким образом, нужны не просто показатели, характеризу-

ющие отдельные параметры состояния исследуемых объектов и процессов, 

                                                 
4
 Перевод с англ.: Л. Г. Мельник, И. Б. Дегтярева, Н. Н. Костюченко.  
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но и система показателей с четко обозначенными сферами их применения 

и характеристиками взаимных связей. Сказанным во многом объясняются 

подходы к разработке показателей устойчивого развития в рамках опреде-

ленных моделей, в которых различные показатели систематизируются в 

определенные группы в зависимости от конкретных функций и взаимных 

связей между группами показателей.  

Модель «нагрузка – состояние – ответная реакция» – НСО (Pres-

sure – State – Response – model – PSR). Данная модель представляет собой 

попытку отразить взаимосвязь между основными составляющими устой-

чивого развития. Она была разработана в 1994 г. Организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЕСD). Эта модель объединяет показа-

тели человеческой деятельности и состояния природной среды. Данная 

модель основана на концепции причинно-следственных связей, подразу-

мевающая, что деятельность человека оказывает воздействие (нагрузку) на 

природную среду и изменяет ее качественные и количественные характе-

ристики. Общество реагирует на эти изменения, принимая определенные 

экологические, общеэкономические и отраслевые меры. Ответная реакция 

природной системы выражается в форме механизмов обратной связи – на 

нагрузку, оказываемую деятельностью человека.  

Модель «Импульсы деятельности
5
 – состояние – ответная реак-

ция» (ИCO) (Driving forces – State – Response – DSR-model). В апреле 1995 

г. на третьей сессии Комиссия по устойчивому развитию (КУР) (the Com-

mission on Sustainable Development – CSD) одобрила рабочую программу 

по индикаторам устойчивого развития. Схема ИCO позволила разработать 

индикаторы, принадлежащие к четырем различным измерениям «Повестки 

дня на ХХІ столетие»: социальному, экономическому, экологическому и 

институциональному измерениям (Guven, 2001). 

Модель «Импульсы деятельности – нагрузка – состояние – воз-

действие – ответная реакция» (ИНСВО) (Driving forces – Pressure – State 

– Impact – Response–model). Европейское экологическое агентство (ЕЭА) 

(The European Environmental Agency – EEA) разработало концептуальную 

модель – известную как ИНСВО – «Импульсы деятельности – нагрузка – 

состояние – воздействие – ответная реакция». Являясь особенно полезной 

для разработчиков программ, модель ИНСВО основывается на существу-

                                                 
5
 В данном случае подразумевают движущую силу, причину, приводящую в движение субъектов 

хозяйственной деятельности, дающую толчок к развитию социально-экономической системы. Среди 

основных импульсов деятельности обычно называют спрос, увеличение населения, инновации и т. п. 

(прим. редактора – Л. Г. Мельника). 
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ющей модели НСО и предлагает основу для анализа взаимосвязанных фак-

торов, воздействующих на природную среду (EEA, 1999). 

Модель «Импульсы деятельности – нагрузка – состояние – экспо-

зиция –результат – действия» (ИНСЭРД) (The Driving forces – Pressures – 

State – Exposure – Effects – Actions–model (DPSEEA-model). Данная модель 

разработана на основе описанной выше модели ИНСВО. В ней особое 

внимание уделяется вопросам воздействия экологических изменений на 

здоровье человека (WHO, 1999). В представляемой модели ИНСЭРД по 

сравнению с описанной выше ИНСВО появляются три новых информаци-

онных блока: 

1. Информационный блок «Экспозиция» (Exposure), представленный в 

модели, характеризует взаимосвязи между здоровьем человека и экологи-

ческими рисками (hazards). В случае загрязнения воздуха воздействие на 

организм человека может оказываться различными путями: через дыхание 

(inhalation), пищу (ingestion), кожу (dermal absorption). Экспозиция внеш-

него воздействия, в частности, может характеризовать концентрацию за-

грязняющего вещества, находящегося в непосредственном пространстве 

(the interface) между реципиентом (recipient) и средой. Обычно она измеря-

ется специальными дозиметрами или рассчитывается при помощи специ-

альных методик, моделирующих распространение загрязнения от источ-

ника к среде обитания человека (подобные модели, в частности, могут 

строиться на основе эмпирических зависимостей рассеивания вредных ве-

ществ). Количество поглощенного (absorbed) вещества обычно называют 

дозой поглощения (absorbed dose). Она может зависеть от продолжитель-

ности (duration) и интенсивности (intensity) экспозиции (exposure) (WHO, 

1999).  

2. Информационный блок «Результат» характеризует возможные по-

следствия для здоровья человека экологических рисков. Они могут изме-

няться в зависимости от продолжительности и интенсивности воздействия 

(дозы), класса опасности вредных веществ, состояния организма. Характе-

ризуются виды возможных последствий (снижение функций, частичное 

нарушение состояния организма, болезненное состояние, болезнь и пр.). В 

самых крайних случаях наступает смерть (WHO, 1999). 

3. Информационный блок «Действия» систематизирует данные о воз-

можных предупредительных мерах экологического, социального и эконо-

мического характера, которые могут осуществляться на различных уров-

нях (международном, национальном, местном, отраслевом). 
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Концептуальная схема реализации модели «Импульс деятельности – 

нагрузка – состояние – экспозиция – результат – действия» представлена 

на рис. 21.6.1. 

 

 
 

Рисунок 21.6.1 – Концептуальная схема модели ИНСЭРД 

 

Ознакомившись с представленным материалом по моделям, оценива-

ющим показатели устойчивого развития, ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие модели формирования индикаторов устойчивости из-

вестны? 

2. Что представляет собой модель «Давление – состояние – реак-

ция»? Какие индикаторы представлены в этой модели? 

3. Что представляет собой модель «Импульсы деятельности – 

нагрузка – состояние – экспозиция –результат – действия»? Чем данная 

модель отличается от модели «Импульсы деятельности – нагрузка – состо-

яние – воздействие – ответная реакция»? 

 

 
 

Экономические и социальные 

программы 
 

Чистые технологии  

 
Управление рисками и 

коммуникациями 

 
Мониторинг и предотвращение 

загрязнения 

 
Образование и 

информирование 

 

 

Импульс деятельности 

(рост населения, 

экономический и 

технический прогресс) 

Нагрузка 

(производство, потребление, 

отходы и т. д.) 

Состояние  

(экологические риски, 

ресурсы, загрязнение) 

Экспозиция 

 (внешнее, внутреннее 

воздействие) 

Результат 
 (заболеваемость, 

смертность,  
благосостояние и пр.) 

Действия 



Глава 21 Основы обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

 
 

 

263 

21.6.3. Задание 

Производство электроэнергии электростанциями на углеродном топ-

ливе в регионе составляет 200 млн кВт-ч. Затраты на производство этой 

электроэнергии – 300 млн грн. При этом ущерб национальной экономике 

от выбросов в атмосферу составляет 100 млн. грн. в год. Каковы суммар-

ные удельные издержки на производство 1 кВт-ч электроэнергии? Какую 

долю составляют экологические издержки в общем объеме затрат на про-

изводство электроэнергии? Кто, по вашему мнению, должен оплачивать за 

дополнительные экологические издержки (производитель, потребитель 

или все общество)? Как, по вашему мнению, можно снизить экологические 

издержки? 

 

 

21.7. Кроссворд 

 
Процесс формирования целостной системы, обуславливающей посто-

янное воспроизводство процессов трансформации в целях устойчи-

вого развития основных производственных факторов. 

1. Одна из трѐх взаимосвязанных систем, фактически – сотен миллионов 

экономических субъектов, обеспечивающих функционирование экономических 

систем мира.  

2. Совокупность организмов и среда их обитания.  

http://tolkslovar.ru/s8820.html
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3. Это открытая, многоуровневая самоорганизующаяся функциональная 

система, активно взаимодействующая с окружающей средой. 

4. Способность системы поглощать турбулентности, то есть отклонение еѐ 

параметров от оптимального состояния.  

5. Способность системы сохранять при различных параметрах внешней 

среды свою структуру и функциональные особенности, достаточные для дея-

тельности.  

6. Какой целью УР является условно бесконечное существование челове-

ческой цивилизации и еѐ прогрессивное социальное развитие.  

7. Какой целью УР является сохранение условий, в которых может суще-

ствовать и развиваться человечество.  

8. Необратимое, направленное, закономерное изменение состояния си-

стемы.  

9. Земная оболочка, область существования живого вещества.  

10. Принцип реализации УР, предполагающий экологическую направлен-

ность социально-экономического развития.  

11. Вектор в определении УР, определяющий вещественно-энергетические 

условия равновесности природно-антропогенной субстанции на Земле.  

12. Принцип реализации УР, обуславливающий воспроизводство мотивов 

социально-экономического развития и экологизации экономики.  
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Глава 22 
 

Формирование предпосылок перехода к 

информационному обществу 

 

• Особенности состояния социально-экономической системы при переходе к 
информационному обществу • Формирование предпосылок информационного 

общества в индустриальную эпоху • Контуры информационного общества 
• Особенности перехода к информационному обществу • Информация как 

экономическая категория • Социально-экономические трансформации при 
переходе к информационному обществу 

 
Ключевые слова: информация, информационное/ постиндустриальное 

общество, информационная революция, производственные факторы, «дема-
териализация» экономики, информационные технологии/товары, этический 
императив. 

 

 

22.1. Основы теории 

Сегодня человечество стоит на пороге информационного общества. 
Оно подразумевает:  

 информатизацию экономических систем и общественной жизни; 

 качественную трансформацию характера процессов жизне-
деятельности человека, протекающих в пространстве и времени. 

Закономерность перехода к информационному обществу заключается 
в том, что индустриальное (капиталистическое) общество наталкивается на 
естественные пределы своего развития – энергетические и материально-
вещественные. Сохранение прежних базовых энергоемких технологий и 
материалоемкого стиля жизни человека ведет к разрушению энергетиче-
ской системы биосферы и нарушению материально-информационных ком-
понентов экосистем. 

Формирование информационного общества реализует переход от 
энергоѐмкого машинного производства материалоѐмких продуктов по-
требления к энергосберегающим информационным технологиям (постро-
енным на принципиально иных принципах), производящим информаци-
онно ориентированные и экологически безопасные изделия и услуги. 

Главной особенностью информационных технологий является воздей-
ствие не столько на материальную субстанцию предметов труда, сколько 
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на их информационный код формирования – свойства и функции. Такие 
преобразования условно можно считать «дематериализацией» экономики, 
затрагивающей процессы производства и потребления товаров. 

Информация становится ключевым природным фактором, на кото-

ром концентрируется общественное производство. Она – единственная 

природная субстанция, добывание (в смысле, считывание, сканирование) 

которой из среды не наносит прямого ущерба природе. Более того, это в 

значительной степени избавляет от извлечения из среды вещества и энер-

гии. Поэтому информация – единственный продукт, производство кото-

рого можно наращивать беспредельно в условиях наличия материальных 

пределов. 

Добывание и использование информации природы в конечном итоге 

означает усвоение тех принципов, по которым функционируют природные 

системы. Учиться у природы – значит, повышать эффективность техноген-

ных систем. Ведь эффективность процессов природного метаболизма на 

несколько порядков выше, чем у производственных процессов. Но, глав-

ное, природа живет замкнутыми циклами. Здесь каждое звено является 

продолжением предыдущего и началом последующего. «Разработка ин-

формационных недр» природы позволит решить обе задачи: значительно 

повысить эффективность производственных систем и гармонизировать 

используемые человеком процессы обмена в рамках экосистем Земли. 
Информация все больше начинает выполнять функции тех ключевых 

компонентов экономической системы, которые ранее выполняли матери-
альные активы. Среди них можно назвать:  

 сырье;  

 средство труда;  

 предмет труда;  

 готовую продукцию;  

 средство потребления;  

 капитал (источник получения прибыли);  

 товар (объект купли-продажи);  

 объект собственности;  

 средство защиты. 
Причем роль информационных форм экономической системы про-

должает неуклонно увеличиваться. 
Информатизируется («дематериализируется») и потребление. А это 

значит: люди все больше средств тратят не столько на материально-веще-
ственное содержание товаров, сколько на их информационную компо-
ненту. В числе подобных информационных товаров можно назвать услуги: 
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образования, медицины, искусства, культуры, шоу-бизнеса, туризма, 
спорта, рекреации, архитектуры, адвокатуры, политики и многое другое. 

Информация, выступающая в форме продуктов производства и по-
требления на фоне их материальных аналогов, проявляет уникальные 
свойства. Появление информационного товара (например, одной из копий 
тиражируемых программ) не означает исчезновение «где-то чего-то» (в 
смысле материально-энергетической субстанции) согласно законам сохра-
нения материи. Информационный продукт (например, «ноу-хау» можно 
без ограничения тиражировать (например, рассылать неограниченному ко-
личеству пользователей Интернета). 

Информатизация экономики и общественной жизни в сочетании с 
уникальными свойствами самой информации создает предпосылки для 
беспрецедентных социально-экономических трансформаций, в частности 
перехода: 

 производственной сферы – от концентрации средств производства 
в пространстве к их концентрации во времени; 

 потребительской сферы – от потребления преимущественно мате-
риальных товаров и материализованных услуг к потреблению преимуще-
ственно информационных товаров и информатизированных услуг; 

 транспортных систем – от перемещения потоков веществ и мате-
риальных изделий к передаче их информационных образов и др. 

Информационные средства по сравнению с их материальными анало-
гами обладают беспрецедентными свойствами.  

 Любой компьютерной программой, конструкторской идеей или 
технологическим «ноу-хау» одновременно могут воспользоваться все жи-
тели Земли.  

 Появление каждой из тиражируемых программ не означает 

исчезновение «где-то чего-то» (в смысле материально-энергетической суб-

станции). Программы возникают как бы из ничего легким нажатием 

кнопки.  

 Сколько ни продавай программную или видеопродукцию, ее у 

продавца не убывает.  

 Покупатель, едва приобретая информационный товар, тут же 

получает техническую возможность самому тиражировать его, а значит, и 

продавать.  

 Информационные продукты (в отличие от материальных товаров) 

не потребляются, а используются – ведь их нельзя «потребить» (в смысле 

использовать без остатка). Сколько их ни используй, меньше не стано-

вится. 
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 Информационные продукты физически не изнашиваются (в отли-

чие от их материальных носителей).  
Особенности информационных технологий и товаров выдвигают по-

вышенные требования к этическим устоям. Только внутренние запреты и 
убеждения могут уберечь человечество от локальных и глобальных ката-
строф в мире с колоссально возросшей индивидуальной мощью человека. 

 
 

22.2. Постигая мудрые мысли  

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия.  

 

1. Любая действующая программа устарела. 
2. Любая программа обходится дороже и требует больших за-

трат времени, чем предполагалось. 
3. Если программа полностью отлажена, ее нужно будет скор-

ректировать. 
4. Любая программа стремится занять всю доступную память 
5. Ценность программы прямо пропорциональна весу ее "вы-

дачи". 
6. Сложность программы растет до тех пор, пока не превысит 

способности программиста.  
Законы Мерфи 

 

 

22.3. По страницам Интернета  

Процессы глобализации и возникновения постиндустриальной эконо-

мики стали предпосылками информационной революции, которая, в свою 

очередь, определила основные движущие силы – широкое распростране-

ние вычислительной техники, прежде всего – персональных компьютеров, 

всеобъемлющее проникновение Интернета, массовое применение персо-

нальных портативных коммуникационных устройств. 

http://www.cisco.com/web/UA/about/news/2015/07/30-9.html. 

Кроме того, цифровая революция (Digital Revolution), определяемая, 

как повсеместный переход от аналоговых технологий к цифровым, начав-

шийся в 1980-х годах и продолжающийся в первые десятилетия XXI века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_революция. Обсудите статью на 

http://www.cisco.com/web/UA/about/news/2015/07/30-9.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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сайте о цифровой революции. Определите особенности цифровой револю-

ции. К каким последствиям может привести цифровая революция? Чем, на 

ваш взгляд, отличается цифровая революция от информационной револю-

ции? 

 

 

22.4. Вопросы по теме 

1. Почему информационное общество можно считать закономерным 

развитием человечества? Какие факторы обусловили его формирование? 

2. Какие базовые группы факторов изменяются при формировании 

информационного общества? 

3. Какие экономические и экологические ограничения испытывает 

индустриальная формация в своем развитии? 

4. Что становится ведущим производственным фактором при пере-

ходе к информационному обществу? 

5. Какие изменения должны произойти в системной триаде «чело-

век»? (био-социо-трудо). 

6. Как можно объяснить информационное измерение материального 

и информационное измерение информационного? Приведите примеры. 

7. Чем объясняется возрастание роли информационных факторов в 

современной экономике? 

8. Раскройте содержание информации как предмета труда. 

9. Раскройте содержание информации как орудия труда. 

10. Раскройте содержание информационных товаров. 

11. Какие можно назвать виды информационных товаров? 

12. Какие социально-экономические трансформации можно ожидать 

при переходе к информационному обществу? Обоснуйте свой ответ. 

13. Какую роль в «дематериализации» экономики играет стиль 

жизни. 

14. В чем состоит суть явления перехода от концентрации производ-

ственных факторов в пространстве к концентрации производственных 

факторов во времени? 

15. Почему трансформация экономики должна начинаться с трансфор-

маций в самом человеке? В чем их суть? 
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22.5. Тестовые задания 

1. Биотехническая революция (начало использования орудий тру-

да) – это кризис: 

а) современный глобальный экологический; 

б) обеднения ресурсов промысла и собирательства; 

в) первый антропогенный экологический; 

г) примитивного поливного земледелия; 

д) второй антропогенный экологический. 

2. Существование на земле человека и его производственная деятель-

ность неразрывно связаны с использованием вещества, энергии и: 

а) материи;  

б) информации;  

в) электроэнергии; 

г) социума; 

д) труда. 

3. Человек как общественное существо, личность, часть общества – 

это: 

а) эко-человек;  

б) био-человек;  

в) трудо-человек; 

г) социо-человек. 

4. Четыре главных фактора производства: 

а) природа – социум – машины – человек; 

б) природа – труд – машины – информация; 

в) природа – социум – технологии – мотивация; 

г) нет правильного ответа. 

5. Основной причиной экономических кризисов этой эпохи является 

ограниченность: 

а) ума людей у власти;  

б) капитала;  

в) природных возможностей; 

г) возможностей воспроизводства; 

д) варианты а) и в) правильные. 

6. В числе формы глобальных экодеструктивных процессов, которые 

принесла на Землю индустриальная эпоха, может быть названо: 

а) изменение уровня рождаемости; 

б) изменение электромагнитной системы Земли; 
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в) изменение климата на планете; 

г) варианты а) и б) правильные; 

д) д)варианты б) и в) правильные. 

7. Ключевым природным фактором, на котором концентрируется об-

щественное производство, становится:  

а) власть;  

б) труд; 

в) золото; 

г) нефть; 

д) информация. 

8. «Социо» вырастает из «трудо» так же, как в свое время «трудо» 

вырос из: 

а) антропо; 

б) био;  

в) гео; 

г) варианты а) и в) правильные; 

д) нет правильного ответа. 

9. Человека интересуют уже не столько сами предметы, сколько их: 

а) размер; 

б) информационные параметры; 

в) происхождение; 

г) адаптивность к условиям; 

д) незаменимость. 

10. Ведущим предметом труда, т. е. тем, к чему человек прилагает свой 

труд в ходе производства продукции, становится: 

а) коммуникация;   

б) информация;  

в) добавочная стоимость; 

г) материальные блага; 

д) упущенная выгода. 

11. Информационные товары могут разделяться на материальные и 

нематериальные. «Информационность» материальных продуктов обу-

словлена определяющим значением информации при: 

а) сравнении продукции; 

б) производстве продукции; 

в) использовании продукции; 

г) варианты б) и в) правильные; 

д) все варианты правильные. 
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12. Советы, рекомендации, информационные услуги посредников – 

это:  

а) средство труда;  

б) предмет труда;  

в) продукт труда; 

г) трудовые факторы; 

д) коммуникационные средства. 

13. Компьютерные программы, технологии сбора и обработки дан-

ных – это воздействие на: 

а) человека;  

б) живую материю (вне человека);  

в) неживую материю; 

г) нематериальную реальность; 

д) все варианты правильные. 

14. От централизованной коллективной среды к децентрализованным 

рабочим местам – это трансформация: 

а) трудовая; 

б) производственной среды; 

в) гуманитарная; 

г) технологическая; 

д) коммуникационная. 

15. От приоритета линейного мышления к приоритету нелинейного 

мышления – это трансформация: 

а) социальной памяти; 

б) менталитета; 

в) менеджмента; 

г) политическая; 

д) культурная. 

16. Товары, материализующие информацию: 

а) события; 

б) наукоѐмкие изделия и услуги; 

в) сырье; 

г) здания и сооружения; 

д) электричество. 

17. Стоимость информационной составляющей в общей цене изделия, 

достигает: 

а) 60 %;  

б) 70 %;  

в) 80 %; 

г) 90 %; 

д) 100 %. 
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18. Человечество потребляет значительно больше энергии, чем: 

а) можно; 

б) предусмотрено нормативами; 

в) ему нужно; 

г) производится в природе; 

д) может безболезненно воспринять. 

19. Переход от концентрации средств производства в пространстве к 

их концентрации во времени – это трансформация:  

а) потребительской сферы;  

б) производственной сферы;  

в) транспортных систем; 

г) политической системы; 

д) культурной сферы. 

 

 

22.6. Практические задания 

22.6.1. Задание  

На предприятии ЗАО «Металокерамика» существуют три ключевых 

бизнес-процесса: БП 1. «Выбор и сертификация поставщиков» – про-

граммы выбора и сертификации поставщиков нет. При выборе поставщи-

ков не используются такие критерии: качество материалов, скорость по-

ставки, цена услуги, удобная система расчетов. Низкая квалификация 

должностных лиц, отвечающих за поставку. Не производится поиск новых 

поставщиков. Заявки производства удовлетворяются несвоевременно. Вы-

сокий процент рекламаций на выпускаемую продукцию в связи с некаче-

ственным сырьевыми материалами; БП2. «Обучение дилеров» – отсут-

ствует четкая система материальной мотивации дилеров. Регулярный мо-

ниторинг деятельности дилеров не проводится. Количество обучающих 

материалов и рекламных буклетов ограничено. Мнения и желания дилеров 

учитываются не всегда. Семинары по новым продуктам проводятся нере-

гулярно; БП3. «Поддержка проданных продуктов». Развита система гаран-

тийного и послегарантийного обслуживания. Покупатели уведомляются о 

появлении дополнительных продуктов, увеличивающих возможности 

применения уже купленного продукта, а также дополняющих его функци-

ональные свойства. Проводятся опрос клиентов и выявление проблем, воз-

никающих у них в процессе использования продуктов. Клиенты регулярно 

информируются о возможностях продуктов, им предоставляются печатные 
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инструкции по использованию. Проводятся лотереи среди клиентов, обес-

печивающие им льготные условия по ремонту и обслуживанию проданных 

продуктов.  

Провести отбор (ранжирование) бизнес-процессов по четырем основ-

ным критериям: 

1) стратегическая важность;  

2) жизнеспособность действующих процессов – оценивается по шкале 

от А до Д;  

3) ожидание клиентов по отношению к процессу – это, как правило, 

неформализируемый критерий;  

4) возможностей достижения желаемых результатов источников мо-

жет быть несколько, очень важно не пропустить их на стадии выбора про-

цесса (например, возможность применения новой технологии). 

 

22.6.2. Задание  

Информационно-коммуникационные технологии и экономическое 

развитие: воздействия и возможности
6
 

Многие исследования доказали, что по-разному и на разных уровнях 

ИКТ могут вносить весомый вклад в экономическое развитие. ИКТ в каче-

стве производственного сектора и движущего фактора развития проявля-

ются в различных направлениях: увеличении притока инвестиций, росте 

валового внутреннего продукта, производительности и сокращении бедно-

сти.  

ИКТ предоставляют средства для улучшения связи, обмена информа-

цией и создания новых социально-экономических сетей. Поэтому они вли-

яют и на жизнь отдельных людей, и на характер работы бизнеса. Преиму-

щества ИКТ кратко описаны в следующих разделах. 

Взаимосвязь между использованием ИКТ и ростом производительно-

сти определяется развитием и расширением образцов электронного биз-

неса и электронной коммерции. Согласно Мудли и др. (Moodley et al., 

2003) Интернет-бизнес и электронная коммерция обеспечивают развитые и 

развивающиеся страны возможностями доступа к новым национальным и 

международным рынкам на условиях низких издержек и минимальных ин-

вестиций собственного капитала для того, чтобы увеличить конкуренто-

способность и спектр услуг, предоставляемых клиентам, и уменьшить опе-

рационные и накладные издержки. Что еще более важно, электронная 

                                                 
6
 Перевод с английского И. Б. Дегтярѐвой. 
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коммерция позволяет производителям, особенно в развивающихся странах, 

справиться с традиционными ограничениями, связанными с ограниченным 

доступом к информации, высокими издержками входа на рынок и изоля-

цией от потенциальных рынков. Однако предприятия все еще сталкива-

ются с огромным количеством препятствий в освоении ИКТ. Пилат и Дев-

лин (Pilat and Devlin, 2004) выдвигают на первый план следующие пять 

общих препятствий к Интернет-доступу и использованию ИКТ в бизнесе: 

недостаточная безопасность (вирусы, хакеры); слишком медленная или 

непостоянная передача данных; недостаток квалифицированного персо-

нала (personnel) или специальных ноу-хау; слишком высокие издержки до-

ступа и получений; высокая цена доступа к высокоскоростному Интер-

нету. 

Преимущества ИКТ для индивидуальных пользователей: 

 распространение информации (Dissemination of Information). Глав-

ное преимущество ИКТ для людей состоит в том, что они способствуют 

распространению информации и знаний независимо от того, в каком месте 

возникла информация. В значительной степени этому потоку информации 

географические границы не препятствуют. Жители отдаленных районов 

могут присоединиться к глобальной сети, что обеспечит доступность ин-

формации для всех. Наиболее важными «поставщиками» информации яв-

ляются теле- и радиокомпании;  

 коммуникация (Communication). Основное предназначение ИКТ – 

обеспечение коммуникации между людьми при использовании разнооб-

разных устройств связи (стационарных, беспроводных и спутниковых тех-

нологий). ИКТ играют важную роль в объединении социума, усилении его 

социальной сплоченности и обеспечении свободного общения; 

 образование. Поскольку образование – один из самых главных фак-

торов в социальном, экономическом и культурном развитии страны, каче-

ственная образовательная система является обязательной. ИКТ распола-

гает потенциалом беспрецедентных образовательных возможностей для 

всех социальных групп во всех областях. Глобальные сети знаний способ-

ствуют появлению новых способов образования, позволяют осуществлять 

дистанционное обучение и эффективное образование взрослых; 

 предоставление услуг (Service Provisioning). Последние разработки 

в ИКТ позволили предложить широкий диапазон новых технологий об-

служивания. Эти услуги позволяют людям реорганизовать привычный 

способ работы, их поведение в обществе и использование их свободного 

времени. 
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ИКТ позволяют получить преимущества для частного сектора. ИКТ 

могут повлиять на способ производства, транспортировки и распростране-

ния предприятиями их товаров и изделий, участвуя в электронной торговле 

по системе от предприятия к предприятию (B2B). Главным стимулом здесь 

выступает тот факт, что это способствует получению стабильной прибыли 

(substantial efficiency gains) в производстве, распространении и завоевании 

рынков. В числе основных преимуществ, которые позволяют получить 

ИКТ, можно назвать:  

 хранение, восстановление, сортировку, отбор, равномерное рас-

пространение информации; 

 повышение эффективности рынков (market efficiency), так как 

предприятия имеют доступ к глобальному рынку поставщиков и потреби-

телей; 

 снижение издержек благодаря автоматизации управления; 

 снижение издержек, так как многие «виртуальные» ИКТ – товары, 

такие как программное обеспечение, цифровая музыка или информация в 

целом, обеспечивают крайне низкие предельные издержки копирования, 

распространения и обеспечения связи. В силу своих виртуальных свойств 

ИКТ могут значительно снизить операционные издержки; 

 улучшение рыночной конъюнктуры (market intelligence), по-

скольку компании могут быстрее реагировать на развитие рынка; 

 хорошо налаженные сети снабжения и производства; упрощение и 

повышение эффективности многих сделок и других процессов в бизнесе; 

 снижение объема запасов, поскольку B2B способствует улучше-

нию технологии производства «точно в срок» (just-in-time), обеспечиваю-

щей (allow for) идентичные уровни производства с меньшим объемом ин-

вестиций. 

Кроме того, исследование Пилата и Девлина (Pilat and Devlin, 2004) 

показывает, что инвестиции в ИКТ – товары и услуги могут способство-

вать повышению эффективности экономики благодаря приумножению ка-

питаловложений, что, в свою очередь, приведет к повышению производи-

тельности труда. Капитальные вложения в ИКТ во многих странах Органи-

зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) внесли ощути-

мый вклад в рост валового внутреннего продукта. Приблизительно 15–

30 % капитала компаний-нерезидентов в валовом доходе (gross fix capital) 

США, Великобритании и Скандинавских стран составляют инвестиции в 

ИКТ. 

Какие, по вашему мнению, могут существовать препятствия к Ин-

тернет-доступу и использованию ИКТ для бизнеса? Какие преимущества в 
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использовании ИКТ вы можете назвать для бизнеса, правительства, 

индивидуальных пользователей? Ответ обоснуйте.  

 

 

22.7. Кроссворд 

 

Одна из трѐх взаимосвязанных систем, фактически – сотен миллионов 

экономических субъектов, обеспечивающих функционирование эко-

номических систем мира. 

1. Свободная энергия.  

2. Ключевой фактор как аналог свободной квазиэнергии, определяющий 

контуры экономической формации.  

3. Быстрое и глубокое изменение основных устоев системы.  

4. Преобразование, изменение вида, формы, существенных свойств сис-

темы.  

5. Совокупность людей, объединенных общностью положения, происхож-

дения, интересов.  

6. Природная реальность, несущая в себе характерные признаки предме-

тов и явлений природы, проявляющихся в пространстве и времени.  

7. Процесс общественного производства, направленный на снижение 

материальной компоненты в структуре на удовлетворение условной единицы 

насущных потребностей человека.  

8. Состояние, при котором система испытывает резкий «перелом» своих 

параметров, катастрофическое нарушение связей между элементами системы.  

9. Связующее звено между производителями и потребителями. 
 

http://tolkslovar.ru/g3235.html
http://tolkslovar.ru/i1082.html
http://tolkslovar.ru/p17789.html
http://tolkslovar.ru/i1082.html
http://tolkslovar.ru/v3148.html
http://tolkslovar.ru/f2364.html
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Глава 23 
 

Управление развитием при переходе к 

информационному обществу 

 
• Технологические основы трансформаций в информационном обществе 

• Экологическая обусловленность характера экономических трансформаций 
• Принципы формирования социально-экономических систем при переходе к 
информационному обществу • Учет феноменов «сжатия» и «расширения про-

странства-времени и адаптация к бифуркациям 

 
Ключевые слова: технология, трансформация, информация, разви-

тие, уклад жизни, инновации, коэволюция, «сжатие»/ «расширение» про-
странства-времени, «дематериализация» экономики, диалектическое миро-
воззрение. 

 
 

23.1. Основы теории 

Одной из особенностей информационного общества обещает стать 

учащающееся чередование бифуркационных трансформаций. Изменения, 

таким образом, должны стать нормой жизни. По мнению многих исследо-

ватели, ведущая роль в реализации указанных трансформаций принад-

лежит технологиям. И этому существует объяснение. 

Технология закладывает основу формирования производительных сил 

в любом обществе. Именно технология определяет:  
1) что является природными ресурсами, так как позволяет продук-

тивно использовать то или иное сырье;  
2) возможные запасы ресурсов, так как обуславливает возможность 

разведывать, транспортировать, распределять и хранить ресурсы;  
3) темпы развития общества, так как регулирует скорость накопления, 

закрепления и воспроизводства информации и свободной энергии обще-
ством;  

4) стиль жизни людей, так как обуславливает род занятий людей при 
производстве продукции, и способ потребления ими производимых изде-
лий и услуг. 

Динамика и инновационность – особенности современных техноло-
гий. Начинает нарушаться первичное постоянство функций предметов и 
явлений природы, используемых человеком. Это превращается в динамич-
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ный процесс безостановочного воспроизводства новых функций и отмира-
ния старых. При этом свойства предметов остаются неизмененными – ме-
няются (расширяясь и углубляясь) лишь наши знания о них. Так, песок, 
сотнями лет используемый как стройматериал, стал выполнять функцию 
ресурса для создания современной электроники и искусственных сверх-
прочных материалов. 

Экономика материального строится на тиражировании сконструиро-
ванных однажды предметов и услуг. Люди годами используют или потреб-
ляют однотипные вещи: автомобили, холодильники, телевизоры, предметы 
мебели и одежды, продукты питания. Информационное же производство и 
есть сам процесс конструирования. Это предполагает постоянное воспро-
изводство инноваций: в науке, производстве, искусстве, шоу-бизнесе. 

Динамическое единство процессов созидания и разрушения явля-
ется основой мироздания. Не исключено, что колоссально ускорившийся 
моральный износ используемых человеком активов, который, возможно, 
кому-то кажется неоправданно иррациональным и расточительным, на са-
мом деле является реакцией ноосферы Земли на необходимость снижения 
ресурсоѐмкости экономической системы и ответом на перепроизводство 
населения планеты. Условно этот процесс может быть назван дематериа-
лизацией экономики. 

Следует отметить, что дематериализация предполагает не только 
снижение материалоѐмкости группы традиционно потребляемых изделий 
(в частности, тех же автомобилей), но и уменьшение доли потребления ма-
териалоѐмких товаров. В структуре потребления людей богатых стран все 
большее место начинают занимать нематериальные виды благ. Это и по-
нятно, материальные потребности (еда, одежда, жилище, транспортные 
средства) в любом случаи конечны. Информационные блага (путешествия, 
спорт, искусство, увлечения) не имеют пределов по глубине их восприя-
тия.  

Принципы формирования социально-экономических систем при 

переходе к информационному обществу требуют новых подходов. В числе 

основных принципов следует выделить: необходимость наделения свой-

ствами самовоспроизодства и самоорганизации проектируемых социально-

экономических систем; необходимость учета траекторий коэволюции со-

здаваемых человеком сущностей и возможных последствий их развития 

для самого человека; системности в управлении проектированием жизнен-

ных циклов формируемых сущностей и др. 

В условиях перехода к информационному обществу стремительно 

происходящие бифуркационные изменения создают предпосылки форми-

рования нового, информационно-диалектического мировоззрения, которое 
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может быть определено как система взглядов на мир, обуславливающая 

необходимость преодоления энтропийных процессов в природе и социаль-

ной среде посредством опережающего информационного творчества.  

По всей вероятности можно выделить ряд особенностей такого образа 

мысли:  

 нелинейное мышление (предполагает способность к гибкой пере-

стройке целей и задач под изменяющиеся условия); 

 приоритет механизмов положительной обратной связи (предпола-

гает ориентацию на перманентную, скользящую системную трансформа-

цию жизнеобеспечивающих систем человека);  

 воспроизводственно ориентированную производственную страте-

гию (предполагает смену объекта конструирования/производства из от-

дельных товаров и услуг на воспроизводственные циклы генерирова-

ния/утилизации продуктов);  

 функционально ориентированную научно-проектную стратегию 

(предполагает ориентацию не на продукт, а на функции); 

 вероятностно ориентированный менталитет (предполагает переход 

от детерминистического к вероятностному восприятию явлений);  

 дематериализационную экономическую парадигму (предполагает 

ориентацию не на материализацию производственных и социальных си-

стем, а на повышение их информационного содержания). 

Формирование информационно-диалектического мировоззрения явля-

ется неотъемлемой предпосылкой целенаправленного управления соци-

ально-экономическими процессами при становлении и развитии информа-

ционного общества. 

 

 

23.2. Постигая мудрые мысли  

В пределах прочитанного раздела учебного пособия прокомменти-

руйте цитаты из книг известных людей с точки зрения экономики разви-

тия.  

 

1. Компьютеры ненадежны, но люди еще ненадежнее. Любая 
система, зависящая от человеческой надежности, ненадежна. 

2. Число ошибок, которые нельзя обнаружить, бесконечно, в 
противовес числу ошибок, которые можно обнаружить, – оно 
конечно по определению. 
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3. В поиски повышения надежности будут вкладываться 
средства до тех пор, пока они не превысят величину убытков от 
неизбежных ошибок или пока кто-нибудь не потребует, чтобы 
была сделана хоть какая-то полезная работа. 

Законы ненадежности Джилба 

Увеличение числа участников при подготовке опаздывающей 
программы только замедляет процесс.  

 
Закон Брука 

Неточно спланированная программа требует в три раза 
больше времени, чем предполагалось; тщательно спланированная – 
только в два раза. 

Закон мира ЭВМ по Голубу 

 

 

23.3. По станицам Интернета  

В условиях перехода к информационному обществу создаются новые 

предпосылки управления социально-экономическими процессами. Сегодня 

уделяется внимание развитию космической энергетики как одному из ви-

дов альтернативных источников получения энергии. Космическая энерге-

тика, как вид альтернативной энергетики, предусматривающий использо-

вание энергии Солнца для выработки электроэнергии, с расположением 

энергетической станции на земной орбите или на Луне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Космическая_энергетика. Считается, что в кос-

мосе идеальные условия для солнечной электростанции, так как там нет 

атмосферы, никогда не идет дождь, а на геостационарных орбитах никогда 

не наступает ночь. Таким образом, собирать энергию можно 24 часа в 

сутки, 365 дней в году. http://hi-news.ru/space/solnechnaya-energiya-iz-

kosmosa-energetika-budushhego.html. Ознакомившись со предлагаемой ста-

тьѐй, назовите преимущества или недостатки использования космической 

энергии. Какие технологические устройства необходимы для получения 

данной энергии на земной орбите? Какие страны уже занимаются разра-

боткой собственных проектов по «добыче» солнечной энергии из космоса 

без проводов? Приведите примеры. Как будет осуществляться подача 

энергии на Землю и могут ли возникнуть трудности с передачей энергии?  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Космическая_энергетика
http://hi-news.ru/space/solnechnaya-energiya-iz-kosmosa-energetika-budushhego.html
http://hi-news.ru/space/solnechnaya-energiya-iz-kosmosa-energetika-budushhego.html
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23.4. Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте роль технологии на современном этапе развития 

человечества. 

2. Как технология влияет на процессы использования ресурсов? 

3. Как технология влияет на процессы развития общества? 

4. Приведите примеры, как технологические открытия изменили сто-

роны жизни общества. 

5. Охарактеризуйте динамику современных технологий. 

6. Приведите примеры современных открытий. Попытайтесь спро-

гнозировать их влияние на общественную жизнь. 

7. Почему, по вашему мнению, происходит ускорение технологиче-

ских и социальных перемен? 

8. Какова роль экологических проблем в процессах развития обще-

ства? 

9. Раскройте содержание явления дематериализации общественного 

производства. 

10. Какие принципы могут быть важны при переходе человечества к 

информационному обществу? 

11. Раскройте содержание принципов самовоспроизводства и само-

организации систем. В чем их роль? 

12. Какие принципы важны с точки зрения контроля за будущими по-

следствиями развития технологий? 

13. Раскройте содержание явлений «сжатия» и «расширения» про-

странства-времени? Какие принципы в связи с этим могут быть сформули-

рованы? 

14. Реализация каких принципов может помочь адаптироваться к про-

исходящим изменениям? 

 

 

23.5. Тестовые задания 

1. Выработанная веками привычка замечать в предметах и явлениях 

природы прежде всего их материальную основу оставляла в тени их: 

а) недостатки;  

б) сущность;  

в) информационное начало; 

г) преимущества; 

д) варианты а) и г) правильные. 
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2. На смену статике приходит: 

а) событие;  

б) динамика;  

в) деградация; 

г) развитие; 

д) нет правильного ответа. 

3. Как индустриальное производство вырастало из руды и угля, так 

информационная экономика рождается из: 

а) потребностей;  

б) изменений;  

в) самоорганизации; 

г) неопределенности; 

д) упорядоченности. 

4. Когда созидательные процессы обгоняют разрушительные, 

происходит: 

а) целостность;  

б) регресс;  

в) прогресс; 

г) ковариация; 

д) закономерность. 

5. Как ракета сбрасывает свои очередные ступени, чтобы, ускорив-

шись, продвигаться к новым высотам, так человечество вынуждено 

избавляться от своих: 

а) общественных формаций; 

б) общественных систем; 

в) общественных достояний; 

г) неэффективных конструкций; 

д) все варианты правильные. 

6. Человечество вынуждено «убегать» от опасности экологической 

катастрофы, которая реально нависла над ним из-за достигающего 

критических пределов: 

а) адаптивности;  

б) внешней среды;  

в) роста населения; 

г) экономии энергии; 

д) оптимального объема производства. 



Глава 23 Управление развитием при переходе к информационному обществу 

 
 

 

284 

7. В структуре общественных затрат материальная составляющая со 

временем замещается составляющей: 

а) стабильной;  

б) последовательной;  

в) самоорганизационной; 

г) информационной; 

д) энтропийной. 

8. Если бы удельное потребление топлива автомобилями удалось сни-

зить вдвое, это дало бы в четыре раза больший эффект. Это было от-

мечено под названием: 

а) фактор потенциалов; 

б) эффект предельной полезности; 

в) прогрессивный эффект; 

г) фактор четыре; 

д) варианты а) и б) правильные. 

9. То, что природа свято хранит – синергетический код формирова-

ния ее микромира, – скоро может оказаться в руках человека, что 

приведет к:  

а) открытию новых видов энергии; 

б) саморазрушению природы; 

в) изменению состава набора хромосом; 

г) развитию природных популяций; 

д) варианты а) и в) правильные. 

10. Повышение информационного уровня формирования технологиче-

ских систем ведет к повышению: 

а) энтропии; 

б) эффективности производственных систем; 

в) внутренней неупорядоченности систем; 

г) конкуренции; 

д) существующего гомеостаза. 

11. Непрерывное воспроизводство сущностных начал (материально-

энергетического, информационного, синергетического), формирую-

щих данную систему, предполагает: 

а) саморегуляция системы; 

б) самоорганизация системы; 

в) самовоспроизводство системы; 

г) самоусовершенствование системы; 

д) варианты в) и г) правильные. 
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12. Все природные сущности являются самоорганизующимися систе-

мами, обладающими двумя ключевыми свойствами: 

а) внутренним равновесием и инертностью; 

б) зарядом и массой; 

в) открытостью и стационарностью; 

г) силой и потенциалом; 

д) цветом и формой. 

13. Добыча исходных ресурсов, их переработка, производство средств 

производства, производство непосредственно самого изделия, его ис-

пользование, утилизация – это: 

а) этапы комплексного подхода к изучению круговорота веществ; 

б) стадии, поддерживающие наиболее эффективные режимы работы; 

в) операции, необходимые для круговорота вещества; 

г) жизненный цикл изделия; 

д) варианты а) и в) правильные. 

14. В процессах технического и социального проектирования необхо-

димо учитывать темпы и траектории эволюции создаваемых самораз-

вивающихся систем, а также возможные последствия их: 

а) дуальности; 

б) адаптации к окружающей среде; 

в) коэволюции с другими системами; 

г) трансформации; 

д) все варианты правильные. 

15. Развитие любой системы осуществляется строго в соответствии с 

известным законом Ч. Дарвина через взаимодействие трех групп фак-

торов: 

а) порядок, ковариацию, синергию; 

б) изменчивость, наследственность, отбор; 

в) взаимодействие, энтропию, разницу потенциалов; 

г) адекватность, упорядоченность, равновесие; 

д) развитие, закономерность, необратимость. 

16. Без этой составляющей эволюционного механизма развитие неиз-

бежно превращается в хаотичный отбор состояний «броуновского 

движения»: 

а) необратимость;  

б) наследственность;  

в) целостность; 
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г) самоорганизация; 

д) упорядоченность. 

17. Сегодня за единицу времени человек успевает гораздо больше, чем 

раньше. Это говорит о возрастании: 

а) ограниченности времени;  

б) цены времени;   

в) скорости течения времени; 

г) закономерности времени; 

д) стабильности времени. 

18. Изменения происходят все быстрее. Для успешного развития чело-

век должен освоить адаптацию к: 

а) неопределенности;  

б) самоорганизации;  

в) бифуркациям; 

г) стабильности; 

д) закономерности. 

19. Предполагает ориентацию не на материализацию производствен-

ных и социальных систем, а на повышение их информационного со-

держания: 

а) вероятностно ориентированный менталитет; 

б) дематериализационная экономическая парадигма; 

в) нелинейное мышление; 

г) функционально ориентированная научно-проектная стратегия; 

д) воспроизводственно ориентированная производственная стратегия. 

 

 

23.6. Практические задания 

23.6.1. Задание  

Рассмотрите эволюцию потребительской ценности. Как вы считаете, 

почему для современного общества наиболее важны впечатления? Чем вы-

званы такие перемены? 

 

 
 

Сырье  Товары Услуги   Впечатления   
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23.6.2. Задание  

Сформировать целевые функции капитальных, текущих, совокупных 

расходов на проведение направлений РБП промышленных предприятий. 

Входные данные для определения целевой функции текущих, капиталь-

ных, совокупных расходов на проведение направлений РБП промышлен-

ных предприятий указано в таблице 23.6.1 

 

Таблица 23.6.1 – Входные данные для определения целевой функции 

текущих, капитальных, совокупных расходов на проведение направлений 

РБП промышленных предприятий 

Название проекта РБП 
Направление 

РБП 

Текущие 

расходы 

РБП (Сij), 

тыс. грн 

Капиталь-

ные за-

траты 

РБП (Кij), 

тыс. грн 

Объем 

производ-

ства (Qij), 

компл. 

«Разработка плана по-

строения системного 

бизнеса», ООО «IPCOM» 

официальный дилер  

ЗАО «Завод «Юж-

кабель» 

РБП, характери-

зующееся разо-

выми улучшени-

ями, РБП 1 
520 301 199 

«Формирование плана 

перемен», ООО «Эри-

дон» 

РБП, характери-

зующееся ло-

кальным доку-

ментированием 

РБП2 

385 425 240 

«Построение Нацио-

нального центра подго-

товки руководителей», 

ОАО «Государственная 

электрогенерирующая 

компания» 

РБП, характери-

зующееся пол-

ным моделиро-

ванием, РБП3 
360 469 320 

«Консультационное со-

провождение реинжини-

ринга бизнес-процессов 

на предприятии», ОАО 

«Запорожский автомо-

бильный завод» ЧП 

«Мелитопольский мо-

торный завод » 

РБП, характери-

зующееся ком-

плексным про-

ектированием 

деятельности, 

РБП4 

298 534 401 
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23.7. Кроссворд 

 

Поступательное движение, улучшение в процессе развития системы. 

1. Свойство системы непрерывно воспроизводить сущностные факторы, 

формирующие данную систему, противодействуя процессу еѐ энтропийного са-

моразрушения.  

2. Природная реальность, несущая в себе характерные признаки предме-

тов и явлений природы, проявляющиеся в пространстве и времени.  

3. По мнению В. Л. Макарова, чем становится идея после еѐ реализации, 

(2011)?  

4. Свойство системы самостоятельно реализовать процессы, обеспечиваю-

щие функционирование и развитие системы. 

5. Процесс общественного производства, направленный на снижение 

материальной компоненты в структуре, на удовлетворение условной единицы 

насущных потребностей человека.  

6. Что закладывает основу формирования производительных сил в любом 

обществе?  

7. Совокупность людей, объединенных общностью положения, происхож-

дения, интересов. 

8. Способность системы сохранять при различных параметрах внешней 

среды свою структуру и функциональные особенности, достаточные для дея-

тельности.  

 

 
 

http://tolkslovar.ru/d641.html
http://tolkslovar.ru/u1634.html
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Правила решения ребусов
7

 

Правило № 1. Правило № 2. Правило № 3. Правило № 4. 

 

 

  

Ребус «ОТ И ДО» Ребус «СУХОВ» Ребус «КОСТЬ» Ребус «ГРИБЫ» 

Знаки препинания и 

пробелы в ребусе не 

учитываются. 

Ребус читается 

слева направо, 

сверху вниз. 

Названия изображѐн-

ных предметов чита-

ются в 

именительном 

падеже. 

Несколько одина-

ковых предметов 

на одном изобра-

жении читаются во 

множественном 

числе. 

    

Правило № 5. Правило № 6. Правило № 7. Правило № 8. 

 

   
Ребус «РЫБА или 

АКУЛА» 

Ребус «СОН» Ребус «ОЧКИ» Ребус «ЯД» 

Предмет, изображѐн-

ный в ребусе, может 

иметь несколько 

названий. 

Если предмет на 

рисунке пере-

вернут, то его 

название читают 

справа налево. 

Если слева (внизу) от 

рисунка стоят запя-

тые (одна или не-

сколько), то отбрасы-

ваются первые буквы 

слова (по количеству 

запятых). 

Если справа 

(сверху) от 

рисунка стоят 

перевѐрнутые 

запятые (одна или 

несколько), то от-

брасываются 

буквы в конце 

слова. 

                                                 
7
 Как разгадывать ребусы: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rebus1.com/index.php?item=manual.   
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Правило № 9. Правило № 10. Правило № 11. Правило № 12. 

    

Ребус «СОН» Ребус «ИРА» Ребус «МРАК» або 

«МАРК» 

Ребус «ВОЛЯ» 

Если возле рисунка 

изображена зачѐркну-

тая буква, то ее необ-

ходимо исключить из 

названия предмета. 

Если возле ри-

сунка изображе-

на зачѐркнутая 

цифра, то необ-

ходимо исклю-

чить из названия 

предмета букву с 

таким порядко-

вым номером. 

Если возле рисунка 

изображена буква 

вместе со знаком 

сложения, то необ-

ходимо эту букву 

вставить в название 

изображенного 

предмета. 

Если возле ри-

сунка изображены 

цифра, знак равен-

ства и буква, это 

означает, что 

букву с указанным 

порядковым но-

мером необходимо 

заменить на ука-

занную в равен-

стве. 

    

Правило № 13. Правило № 14. Правило № 15. Правило № 16. 

 
 

  

Ребус «НЕБО» Ребус «ВИД» Ребус «ЗНАК» Ребус «ЗАЯЦ» 

Если буква или рису-

нок перечѐркнуты, в 

таком случае исполь-

зуется предлог «не». 

Если предметы, 

цифры или бук-

вы изображены 

один в другом, то 

их названия 

читаются с до-

бавлением пред-

лога «в» (перед 

или между наз-

ваниями). 

Если предметы, циф-

ры или буквы изобра-

жены один на другом, 

то их названия чита-

ются с добавлением 

предлогов «на», 

«над» или «под» 

(перед или между 

названиями). 

Если один пред-

мет, цифра или 

буква изображены 

за другим, то их 

названия читаются 

с добавлением 

предлога «перед» 

или «за» (перед 

или между назва-

ниями). 
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Правило № 17. Правило№18. Правило № 19. Правило № 20. 

   

 

Ребус «ШПРИЦ» Ребус «БИЗЕ» Ребус «ПОЯС» Ребус «СОТА» 

Если предметы, цифры 

или буквы изображены 

один (меньший) возле 

другого (большего), то 

их названия читаются 

с добавлением 

предлога «у» или 

«при» (перед или 

между названиями). 

Если большая 

буква составле-

на из маленьких 

букв (много раз 

повторены), то 

при чтении ис-

пользуется 

предлог «из» 

(перед или меж-

ду названиями) 

Если сверху одной 

(большой) буквы на-

писана другая (ма-

ленькая, много раз 

повторенная), то при 

чтении используется 

предлог «по» (перед 

или между названи-

ями) 

Если рисунки, 

цифры или буквы 

«движутся» один 

к другому или 

один от другого, 

то при чтении ис-

пользуется пред-

лог «к» или «от» 

(перед или между 

названиями). 

    

Правило № 21. Правило № 22. Правило № 23. Правило № 24. 

 

 

 
 

Ребус «ПАРАД» Ребус «ПОЛК» Ребус «ДОМ» Ребус «СИНЬ» 

Если две одинаковые 

буквы расположены 

«рядом», то при чте-

нии используется су-

ществительное 

«пара». 

Иногда в ребусе 

можно исполь-

зовать дробь. 

Отдельные слоги в 

ребусе можно изобра-

жать при помощи 

цифр, нот, букв 

греческого алфавита, 

химических эле-

ментов и т.п. 

Иногда нужный 

объект на кар-

тинке указывается 

стрелкой. (напр., 

инь-янь) 
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Правило № 25. Правило № 26. Правило № 27. Правило № 28. 

  

 

 

Ребус «ШУБА» Ребус «АРБУЗ» Ребус «БАБКА» Ребус «БРИГ» 

Если возле рисунка 

перечислены цифры, то 

буквы из названия 

предмета следует чи-

тать в указанном циф-

рами порядке. 

Ребус допускает 

комбинацию 

двух и более 

правил одно-

временно. 

Если рядом с зачѐрк-

нутой буквой написа-

на другая, то ее 

следует читать 

вместо зачѐркнутой. 

Иногда в этом случае 

между буквами 

ставится знак 

равенства. 

Если возле ри-

сунка изображено 

две цифры со 

стрелками 

направленными в 

разные стороны, в 

таком случае в 

названии рисунка 

необходимо ука-

занные цифрами 

буквы поменять 

местами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение общих закономерностей развития социально-экономических 

систем дает возможность использовать знания и умения для совер-

шенствования механизмов управления процессами трансформации обще-

ственных структур. Накопленный опыт может послужить в целях повыше-

ния эффективности функционирования социально-экономических систем. 

В информационном обществе одним из ключевых компонентов явля-

ется знание о процессах развития. Ключевые положения, составляющие их 

содержание, тезисно можно выразить следующим образом. 

Основу процессов развития открытых стационарных систем, к кото-

рым относятся и все социально-экономические системы, составляют явле-

ния метаболизма и гомеостаза. Благодаря метаболизму, обмениваясь веще-

ством, энергией и информацией с внешней средой, система черпает энер-

гию для своей жизнедеятельности. Этот процесс осуществляется только 

при условии поддержания гомеостаза, то есть устойчивой разницы физико-

химических потенциалов системы со средой. Жизнедеятельность системы 

и поддержание ее гомеостаза неразрывно связаны с необратимым рассея-

нием (дисипацией) энергии. Последнее является источником производства 

энтропии, т.е. усиления неупорядоченности систем. В основе существова-

ния любой системы лежит борьба за повышение эффективности использо-

вания энергии, снижение уровня ее диссипации на единицу полезной ра-

боты. Именно эти характеристики обусловливают естественный отбор си-

стем, ведет природа. Собственно процесс развития представляет собой по-

следовательную смену гомеостазов системы от менее эффективных к бо-

лее эффективным. 

Процессами своего развития система управляет через инструментарий 

механизмов обратной связи двух типов: отрицательной и положительной. 

Механизмы отрицательной обратной связи позволяют поддерживать 

уровень гомеостаза. При этом компенсация негативного воздействия 

внешней среды обеспечивается тем, что система меняет свои характери-

стики в сторону, обратную направлению воздействия. С помощью меха-

низмов положительной обратной связи система трансформирует состояние 

своего гомеостаза в том же направлении, в котором действует фактор 

среды. 

Применительно к социально-экономической системе допустимо 

применение механизмов как отрицательного, так и положительной обрат-

ной связи. В частности, при помощи первых может быть уменьшено эко-

логическое давление общественных систем на природные компоненты. Та-
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ковыми, в частности, являются мероприятия, связанные со снижением 

уровня загрязнения среды промышленными предприятиями либо антропо-

генного воздействия на природные системы. Наряду с механизмами отри-

цательной обратной связи большое значение имеют механизмы положи-

тельной обратной связи, связанные с перестройкой гомеостаза социально-

экономических систем. Главная направленность такой перестройки - 

уменьшение материалоемкости и энергоемкости производственных систем 

при одновременном увеличении их мощности, что способствует повыше-

нию уровня удовлетворения потребностей населения. Это может про-

изойти лишь при условии повышения информационной ѐмкости производ-

ственных процессов. 

Все свои жизненные функции, так же, как и реализацию механизмов 

отрицательной и положительной обратной связи, любая система осуществ-

ляет, расходуя энергию в пределах энергетического баланса. Затраты энер-

гии не могут превышать еѐ поступления в систему. В противном случае со-

здаются условия саморазрушения системы. 

Построение информационного общества, к чему стремительно при-

ближается человечество, кроме всего прочего означает быструю смену 

(которая к тому же постоянно ускоряется) гомеостаза социально-экономи-

ческих систем. Эффективно управлять подобными процессами можно 

лишь на основе богатого арсенала знаний о явлении экономики развития и 

навыках применения теории в практической жизни.  
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ГЛОССАРИЙ 

 
Адаптационные механизмы – механизмы изменения системы, позволяющие ей 

приспосабливаться к воздействиям внешней среды без утраты своих принципиальных 

отличительных признаков; при действии адаптационных механизмов, несмотря на все 

изменения, система продолжает сохранять свою целостность, т. е. оставаться сама со-

бой (биологическим организмом (особью) – тем же биологическим организмом, семья – 

семьей, фирма – фирмой, военное подразделение – военным подразделением, государ-

ство – государством).  

Бифуркационные механизмы – механизмы изменения системы, при которых си-

стема утрачивает ее принципиальные отличительные признаки, переходя в новое 

качество, хотя и сохраняя при этом наследственную связь с прежним состоянием.  

Взаимосвязи между элементами – функциональные зависимости между элемен-

тами системы по поводу выполняемых ими функций и процессов реализации метабо-

лизма.  

Воздействующий импульс – первопричина, вызывающая нарушение динамиче-

ского равновесия между системой и внешней средой; она может носить как внутриси-

стемный, так и внешнесистемный характер. Следствием являются количественные и 

качественные изменения системы. 

Время – всеобщая форма бытия материи, выражающая длительность ее суще-

ствования и последовательность смены состояний всех материальных систем и про-

цессов в мире. Любая система существует не только в пространстве, но и во времени, 

видоизменяясь, трансформируя свои состояния, превращаясь в другие системы. 

Время переключения – период времени, который требуется системе для измене-

ния: параметров ее состояния, особенностей выполняемых функций, количественных 

показателей и/или качественного характера протекающих процессов деятельности, а 

соответственно и упомянутых выше характеристик (последовательности, продолжи-

тельности, темпа, уровня синхронности). 

Выносливость – способность системы сохранять свои функциональные особен-

ности либо возможности их восстановления при отклонении условий внешней среды от 

оптимальных для системы параметров; предполагается сохранение любых форм суще-

ствования системы (включая латентные – т. е. подавленные, скрытые), позволяющих 

избежать необратимой остановки функционирования системы (т. е. разрушения, 

смерти). 

Гомеостаз – устойчивая разница физико-химических потенциалов (уровней вы-

сот, давления, температуры, электромагнитных параметров, химических характеристик, 

пр.) между системой и внешней средой, а также между отдельными частями системы, 

при которой возможно устойчивое поддержание обменных процессов (метаболизма) 

системы. 

Гомеостазная составляющая квазиэнергетического баланса – доля баланса, 

обуславливающая расходы экономической системы, связанные с приобретением и 

содержанием пассивной части основных фондов (здания, сооружения, передаточные 

устройства, силовые машины и оборудование, пр.), содержанием управленческого и 
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вспомогательного персонала, другие виды накладных расходов. Именно они призваны 

осуществлять функцию механизма отрицательной обратной связи, удерживая дина-

мическое равновесное состояние предприятия в рамках достигнутой номенклатуры 

выпускаемой продукции, которая в конечном итоге определяет и гомеостаз предприя-

тия.  

Границы системы – пределы действия взаимосвязей между ее элементами си-

стемы.  

Движущая сила – фактор, характеризующий значение потенциала (разности 

температур, концентраций, электрических потенциалов, товарно-денежных потенциа-

лов между продавцом и покупателем по определенному товару, пр.), который обуслов-

ливает направленный метаболизм системы. 

Динамическая система – это система, состояние которой зависит от динамиче-

ских факторов, т. е. тех, параметры которых могут изменяться во времени.  

Закон баланса притока-оттока энтропии: изменение уровня упорядоченности 

системы за определенный период определяется уровнем изменения энтропии в системе 

за данный период; упорядоченность системы возрастает при уменьшении энтропии в 

системе и снижается при еѐ росте. 

Закон достаточной информационной сложности управляющей системы: 

сложность (информационное многообразие) управляющей системы должна быть выше 

сложности управляемой системы. 

Закон самоорганизации природы: в природе существует потенция к увеличе-

нию упорядоченности природных систем, проявляющаяся в форме снижения уровня их 

энтропии и реализующаяся через самоорганизацию открытых стационарных систем. 

Закон оптимума системообразующих факторов: для любой открытой стацио-

нарной системы существуют такой набор и сочетание в пространстве и времени систе-

мообразующих факторов (материальных, информационных, синергетических), при 

котором будет достигаться максимально возможное снижение энтропии в системе; при 

таком состоянии системы параметры системообразующих факторов максимально соот-

ветствуют целям и задачам функционирования системы и наилучшим образом увязы-

ваются между собой. 

Закон скорости развития систем: скорость развития систем определяется тремя 

группами факторов: а) скоростью реализации эволюционной триады: изменчивость – 

наследственность – отбор; б) эффективностью работы механизмов трансформации 

системы; в) потенциалом памяти системы, обуславливающей темпы накопления, за-

крепления и воспроизведения энергии и информации. 

Закон соответствия эффективности системы ее информационному уровню: 
максимальный предел эффективности функционирования системы соответствует 

уровню ее информационной сложности: более высокому предельному уровню эффек-

тивности соответствует более высокий уровень информационной сложности. 

Закон сохранения энергии: ни одна материальная система не может развиваться 

или функционировать, не потребляя энергии, расходуемой на изменение внутренней 

энергии системы, на рассеивание (диссипирование) энергии в окружающую среду и на 

совершение работы. 
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Закономерность – свойство системы соответствовать определенным законам. В 

свою очередь, закон – это необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся вза-

имосвязь явлений реального мира, определяющая этапы и формы процесса развития 

явлений природы, общества и духовной культуры. 

Зона устойчивости предприятия (альтернативные названия: зона безопасности, 

запас прочности) – показатель, определяющий возможные границы маневра предприя-

тия как в ценовой политике, так и в снижении натурального объема производства и ре-

ализации продукции при неблагоприятных рыночных условиях (снижение спроса, уси-

ление конкуренции и т. п.). 

Иерархичность – функциональное соподчинение элементов целого (его подси-

стем) от низшего к высшему. Каждый уровень этой иерархии называют рангом си-

стемы. Соответственно можно говорить о ранге атомов, ранге молекул, ранге клеток, 

ранге организмов и т. д. Каждый иерархический уровень (ранг) системы выполняет 

свои собственные функции.  

Изменчивость – способность системы изменять свои состояния. 

Информационная основа – нематериальная реальность, увязывающая в систем-

ное целое материальные элементы системы и обеспечивающая в пространстве и вре-

мени упорядоченность системы (включая ее устойчивость и адекватную изменяемость); 

основное назначение информационной основы – управление процессами работы, вы-

полняемой системой по осуществлению метаболизма. 

Информационная упорядоченность – устойчивая, организованная в простран-

стве и времени направленность вещественно-энергетических потоков, обеспечиваю-

щих функционирование (жизнедеятельность) системы. 

Информационное (постиндустриальное) общество – социально-экономическая 

формация, в которой процессы производства и потребления информации составляют 

основу экономической системы и определяют стороны социальной жизни в обществе. 

Информация – это природная реальность, несущая в себе характерные признаки 

предметов и явлений природы, проявляющиеся в пространстве и времени. 

Качество состояния системы – комплекс параметров системы, характеризую-

щих способность отдельных подсистем и системы в целом выполнять их функции. 

Особенностью функции социально-экономической системы является их направлен-

ность на удовлетворение материальных и духовных (личностных) потребностей людей, 

составляющих данную систему. 

Качество информации – совокупность свойств информации, обеспечивающих еѐ 

пригодность для выполнения функций существования и развития системы. 

Контроль (самоконтроль) – это свойство системы оценивать состояние внешней 

среды, а также собственное состояние и реагировать на это воздействием на метаболи-

ческие процессы (потоки вещества, энергии, информации). О контроле говорят в том 

случае, если его объектом являются предметы, находящиеся вне системы (среда или 

другие системы); о самоконтроле говорят, если объектом контроля является сама кон-

тролирующая система. 

Критериальное начало – первичное свойство Природы, определяющее всеобщий 

принцип реализации отбора состояний природных систем. К.н. является единым для 

систем любых уровней мироздания (включая экологические и общественные системы). 
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В соответствии с ним из многих альтернативных состояний системы отбираются те, ко-

торые обеспечивают максимальную эффективность функционирования системы. 

Критерии отбора – те параметры (характеристики), по которым происходит от-

бор различных состояний системы. Критерии отбора представляют собой набор «филь-

тров», посредством которых в будущее отбираются (или не отбираются) как отдельные 

состояния системы, так и целиком системы, обладающие (или не обладаюющие) требу-

емыми состояниями (качествами). 

Критическая точка – значение параметра (или параметров) системы, после до-

стижения которого наступает критическое состояние системы. 

Критическое состояние – предельное состояние равновесия системы, в котором 

смежные фазы становятся тождественными по своим свойствам; после перехода систе-

мой критического состояния наступает фазовый переход. 

Материальная упорядоченность – способность системы совершать работу; 

предполагает формирование энергетических (квазиэнергетических) потенциалов, обес-

печивающих реализацию силовых функций. 

Материя – объективная реальность, основа бытия, обладающая свойствами вре-

мени, пространственной протяженности, информационно-энергетического возбужде-

ния и дискретного воплощения (дискретный – значит, разделенный, прерывистый). 

Материя включает как вещество (объекты, имеющие массу покоя), так и физические 

поля (реализуют энергетическую потенцию материи). 

Метаболизм – обмен веществом, энергией и информацией системы с внешней 

средой, а также отдельных частей системы между собой. Только открытые стацио-

нарные системы способны развиваться. 

Метаболическая составляющая квазиэнергетического баланса предприятия – 

доля баланса, обусловленная основными технологическими видами затрат на произ-

водство продукции (в первом приближении – это средний остаток оборотных средств 

на предприятии за вычетом накладных расходов).  

Миссия – генеральная цель экономической системы. Обычно она увязывается с 

тем профилем деятельности фирмы (машиностроение, энергетика, сельское хозяйство, 

сфера услуг, модельный бизнес и т. п.), который определяет ее учредитель (физическое 

или юридическое лицо). Большинство учредителей (собственников) предприятий стре-

мится, чтобы те зарабатывали деньги и получали прибыль. Но все предприятия делают 

это разными способами.  

Модель – некий объект-заменитель, который в определенных условиях может за-

менять объект-оригинал, воспроизводя интересующие нас свойства и характеристики 

оригинала. Модель представляет собой отображение каким-либо способом существен-

ных характеристик объектов, процессов и их взаимосвязей с реальными системами. 

Мораль (нравственность) – 1) социальный институт, система норм, санкций, 

оценок, предписаний, образцов поведения, выполняющих функции социального кон-

троля и регулирования социальных отношений в той или иной социальной группе, об-

ществе; 2) совокупность потребностей, установок индивида поступать в соответствии с 

принятыми в данном обществе представлениями о добре и зле; 3) одна из форм обще-

ственного сознания. 
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Направленность – способность системы изменяться в одних направлениях в 

большей степени, чем в других. 

Наследственность – способность системы повторять ее характерные при-

знаки и особенности в ряду последующих изменений. Наследственность, по выраже-

нию Н. Н. Моисеева, означает способность «будущего зависеть от прошлого».  

Необратимость – свойство процессов самопроизвольно протекать в определен-

ном направлении без возможности естественного возврата в исходное состояние. Си-

стема, в которой произошли необратимые процессы, не может вернуться в исходное 

состояние без того, чтобы в окружающей среде не осталось каких-либо изменений. 

Объекты экологизации – объекты экодеструктивного влияния, которые предпо-

лагается трансформировать для достижения целей экологизации. В свою очередь, под 

объектами экодеструктивного воздействия следует понимать процессы производства и 

потребления продукций либо сами продукты (изделия, услуги, выполняемая работа), 

применение (использование) которых создает причины нарушения природной среды. 

Ограничения – внешние и внутренние факторы, препятствующие количествен-

ному или качественному изменению параметров системы. В частности, ограничения 

препятствуют возможности восстановления нарушаемого (воздействующим импуль-

сом) динамического равновесия между системой и внешней средой, посредством меха-

низмов прямого действия обратных связей в рамках адаптационных трансформаций. 

Отбор – выделение кого-либо или чего-либо из какой-либо среды по определен-

ному признаку. Принципы отбора сводятся к выделению свойств или характеристик 

системы, которые могут быть востребованы в будущем. Отбор, в соответствии с кото-

рым в реальную действительность отбираются наиболее эффективные системные сущ-

ности и состояния систем, в действительности представляет собой сложнейшую си-

стему, включающую принципы, критериальное начало, организационные формы (ме-

тоды, процедуры) и критерии. 

Открытость системы – возможность еѐ обмена (веществом, энергией и инфор-

мацией) с внешней средой. Такой обмен необходим для подпитки системы извне све-

жей свободной энергией и удаления в среду отходов еѐ жизнедеятельности. 

Отрицательная обратная связь – реакция системы, при которой ее действия в 

ответ на действие фактора влияния направлены в противоположную сторону от 

направления его воздействия. Основная функция О.о.с. противодействовать влиянию 

указанного фактора для ослабления или полной нейтрализации последствий внешнего 

воздействия в целях максимального сохранения системой своего предыдущего состоя-

ния. 

Память – запечатление и воспроизведение прошлого опыта, выражающиеся в 

способности накапливать, хранить и воспроизводить информацию о событиях внеш-

него мира и реакциях самой системы. 

Параметры времени – те экономические показатели, прямо или косвенно фор-

мирующиеся в тесной связи с фактором времени (напр., производительность труда, 

норма амортизации, пр.). П. в. отражают количественные и качественные стороны реа-

лизации отдельных процессов (подпроцессов) воспроизводства системы. 

«Плотность» времени – показатель, характеризующий результат изменения со-

стояния системы за удельный интервал (единицу) общего периода времени, включая 
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как время целенаправленной (продуктивной) деятельности системы, так и время, кото-

рое системе необходимо на перерывы в работе, переключения между отдельными опе-

рациями, трансформации уровня ее гомеостаза. 

Положительная обратная связь – реакция системы, когда действия системы в от-

вет на действие фактора влияния направлены в ту же сторону, что и направление его 

воздействия. Основная функция П. о. с. – усилить последствия влияния фактора воз-

действия через изменение предыдущего состояния (уровень гомеостаза). 

Порядок – наличие условий для устойчивых (т. е. продолжающихся относительно 

продолжительный период времени) направленных изменений. 

Последовательность – порядок чередования подпроцессов (существования и 

смены состояния тел). В зависимости от характера общего воспроизводственного про-

цесса и составляющих его подпроцессов можно говорить о трех режимах последова-

тельности: абсолютно жестоком, относительно жестоком и свободном. 

Потенциал – наличие у определенного объекта (точки, системы) физико-химиче-

ских свойств (уровня высоты, давления, температурных характеристик, электромагнит-

ной заряженности, экономических качеств, пр.), создающих возможность выполнить 

работу. 

Поток – показатель, характеризующий то количество соответствующей суб-

станции (вещества, энергии, информации, товаров), которое проходит в единицу вре-

мени через условную единицу, определяющую размер контакта системы с внешней 

средой (например, единицу площади, коммуникационных связей, пр.), в расчете на 

единицу движущей силы (потенциала).  

Продолжительность (длительность) – период времени от начала до окончания 

определенного процесса; образуется из возникающих один за одним моментов или ин-

тервалов времени, составляющих в совокупности весь период существования системы 

от ее возникновения до перехода в качественно новое состояние. 

Пространство – то, в чем существует любая система и что наполняет ее внут-

реннее содержание. Пространство характеризует протяженность, структурность, 

сосуществование и взаимодействие элементов системы либо различных систем между 

собой.  

Развитие – необратимое, направленное, закономерное изменение состояния си-

стемы на основе реализации механизмов ее самоупорядочения и самоорганизации, ко-

торое происходит в процессах адаптации системы к случайным, неопределенным изме-

нениям во внешней среде. 

Резистентность – способность системы противодействовать влиянию негатив-

ных факторов внешней среды либо подавлять их воздействие. 

Ритм – чередование явлений и процессов, происходящих с определенной после-

довательностью и частотой. 

Самоадаптация – свойство системы изменять параметры своего состояния или 

приграничного пространства внешней среды с целью улучшить отношение системы с 

внешней средой (обычно при изменении состояния последней). 

Самовоспроизводство – свойство системы непрерывно воспроизводить сущност-

ные факторы (материальные, информационные и синергетические), формирующие 
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данную систему, противодействуя процессу ее энтропийного саморазрушения. Само-

воспроизводство предполагает также ряд процессов: самоконструирование, самоизго-

товление, самосборку, самоструктурирование, самореструктуризацию. 

Самообеспечение – свойство системы удовлетворять свои потребности в энергии 

(квазиэнергии) за счет привлекаемых в систему из внешней среды энергопотоков (ма-

териалов, трудовых факторов, денежных средств), обусловленных деятельностью са-

мой системы. 

Самоокупаемость (самофинансирование) – режим (способ) хозяйствования эко-

номического субъекта, предусматривающий полное покрытие расходов доходами, по-

лученными от результатов хозяйственной деятельности (реализации выпущенной про-

дукции или оказанных услуг). 

Самоорганизация – свойство системы самостоятельно (т. е. без направляющего 

воздействия извне) реализовывать процессы, обеспечивающие функционирование и 

развитие системы. Порядок в системе создается по трем направлениям, которые 

условно могут быть названы энергетическим, информационным, синергетическим (в 

частности, формирующим связи). 

Саморазвитие – внутренне необходимые самопроизвольные изменения системы, 

имеющие признаки развития (необратимость, направленность, закономерность) и 

обусловленные внутренними противоречиями системы. 

Саморегулирование – свойство системы посредством механизмов обратной связи 

поддерживать параметры своего состояния в пределах узкого интервала значений, со-

ответствующего гомеостазу системы. 

Самосовершенствование – свойство системы устойчиво повышать эффектив-

ность своего функционирования и повышение способности противостоять энтропий-

ному саморазрушению системы. 

Самосохранение – свойство системы поддерживать за счет собственной деятель-

ности такие параметры своего состояния и условий внешней среды, которые бы гаран-

тировали сохранение целостности системы, выполнение ею основных функций (вклю-

чая репродуктивные), а также устойчивое развитие системы в ее последующих поколе-

ниях. 

Самоупорядочение – свойство системы за счет своих внутренних факторов обес-

печивать упорядоченность в пространстве и/или во времени отдельных элементов (ча-

стей) системы или протекающих в ней процессов. В указанных определениях ключе-

выми понятиями, определяющими содержание явления самоорганизации, являются 

процессы, обеспечивающие функционирование и развитие системы, в том числе обу-

славливающие ее упорядоченность в пространстве и/или во времени. 

Самоуправление – свойство открытых стационарных систем по формированию и 

реализации информационной программы своего функционирования и развития. 

Свободная энергия – энергетический потенциал системы, характеризующий ее 

способность выполнять работу. В общем виде С. э. может быть представлена разницей 

внутренней и необратимо теряемой энергий системы. В понятие С. э. включается 

только количество внутренней энергии, которая система может мобилизировать или 

высвободить для выполнения работы. 
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Синергетика – область научных исследований, целью которых является выявле-

ние общих закономерностей в процессах образования, обеспечения устойчивости и 

разрушения упорядоченных в пространстве и времени структур в сложных неравновес-

ных системах различной природы (физической, химической, биологической, экономи-

ческой и др.). 

Синергетическая упорядоченность – вид упорядоченности, основанный на фор-

мировании связей между подсистемами внутри самой системы и между данной систе-

мой и другими системами. 

Синергетический эффект – эффект функционирования системы, определяю-

щийся условной разницей двух величин: интегрального результата функционирования 

системы как единого целого и условной (теоретически возможной) суммы результатов 

деятельности подсистем этого целого при условии их автономного функционирования. 

Синергия – исходное природное начало, обусловливающее способность отдель-

ных дискретных (обособленных) частей природы объединяться в системные целостные 

образования с коллективным поведением.  

Синергетизм, или синергизм, – результат действия синергетического начала (си-

нергии); С. является своеобразным следствием проявления действия этого синергети-

ческого начала, в результате которого возникают системы. 

Синхронизация колебаний – установление и поддержание такого режима коле-

баний двух или нескольких связанных систем, при котором их частоты таких колеба-

ний равны, кратны или находятся в рациональном отношении друг с другом.  

Синхронность – степень одновременности протекания процессов друг относи-

тельно друга, когда соответствующие отрезки параллельно идущих процессов (подпро-

цессов) совершаются с одинаковыми интервалами времени (ритмом, тактом) либо с 

неизменяющимися периодами опережения (отставания) друг относительно друга. 

Система – любая совокупность элементов (подсистем), объединенных между со-

бой в единое целое процессами взаимодействия (материально-информационного об-

мена) для реализации общей функции (достижения общей цели). Краткое античное 

определение с. – целое, большее суммы частей, из которых оно состоит. 

Системное мышление – способ восприятия объектов окружающего мира как це-

лостных систем во взаимосвязи и развитии всех их составляющих частей. Системное 

мышление тесным образом связано с системным анализом, являющимся и инструмен-

том, и результатом системного мышления. 

Системный анализ – совокупность методов и инструментов исследования слож-

ного объекта, в основе которых лежит анализ процесса воспроизводства и развития в 

пространстве и времени данного объекта как целостной системы и составной части 

других систем. 

Системный аттрактор – состояние системы, к которой она закономерно эво-

люционирует; предполагает своеобразное множество значений параметров, «притяги-

вающее» траектории системы. Так называемые «странные аттракторы» характеризу-

ются хаотичным поведением системы при приближении к аттрактору. Такое поведение 

системы объясняется тем, что к аттрактору она движется через случайные (стохастиче-

ские) состояния. Система может иметь один, несколько или множество аттракторов. 
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Случайный характер отдельных состояний системы на траектории ее движения отнюдь 

не означает случайность направления траектории. 

Скорость изменения состояния системы – показатель, обратный темпу. С. ха-

рактеризует величину количественных изменений состояния системы, происходящих в 

единицу времени. 

Состояние системы – совокупность параметров, характеризующих свойства 

внутренних элементов системы, а также ее внутренних и внешних связей. Состояние 

экономической системы может определяться объемом товарно-денежных потоков, 

проходящих через систему, балансом ее доходов-расходов. 

Социальная память – система информационных механизмов наследования и за-

крепления социальных изменений, обеспечивающих воспроизводство организацион-

ных основ, общественных отношений, процессов регламентации и обучения в обще-

ственных структурах. 

Социально-экономическая система (в широком смысле) – функционирующая 

как единое целое совокупность природных факторов, антропогенных материально-

информационных активов, людей (включая отношения между ними), объединенных 

единством выполняемых функций, реализуемого природно-индустриального метабо-

лизма (материально-информационных потоков). 

Стабильность – способность системы сохранять свою структуру и функцио-

нальные особенности под воздействием внутренних для нее факторов, например, 

накапливающихся продуктов обмена. 

Статическая система – система, состояние которой зависит от статических 

факторов, т. е. тех, параметры которых не изменяются во времени. 

Стационарность системы – способность поддерживать относительное постоян-

ство основных параметров своего состояния. Это достигается поддержанием гомео-

стаза – сохраняемой в относительно узком интервале параметров устойчивой разницы 

физико-химических или социально-экономических потенциалов (в частности, давле-

ния, температуры, химических характеристик, наличия-избытка товаров, пр.) между 

системой и внешней средой, а также между отдельными частями самой системы. 

Структура – категория, характеризующая взаимное расположение и систему от-

ношений (связей) элементов в рамках единого целого. 

Субъекты экологизации – экономические субъекты (целевые лица) процесса эко-

логизации, т. е. предприятия, организации и физические лица, воздействуя на которые 

можно достигать цели экологизации. 

Сущностные начала природы – фундаментальные силы природы: материальное 

начало, информация, синергетический феномен, –обуславливающие формирование, 

функционирование и развитие природных и общественных систем (сущностей), в част-

ности: элементарных частиц, атомов, молекул, клеток, организмов, объединений орга-

низмов и социальных образований. 

Темп – величина, характеризующая степень быстроты изменения состояния си-

стемы или интенсивность ее развития. Обычно он измеряется временем, в течение ко-

торого происходит условная единица изменений состояния системы (в частности, осу-

ществляется единичный объем работы, преодолевается единица длины пути, пр.).  
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Толерантность – способность системы воспринимать те или иные неблагопри-

ятные параметры внешней среды. Чаще всего этот термин применяется при желании 

выразить отношение к факторам среды. 

Точка бифуркации – такая критическая точка, после которой начинаются бифур-

кационные трансформации системы. С математической точки зрения Т. б. можно счи-

тать такую точку (значение параметра), через которую проходят две или более ветвей 

решения уравнения, описывающего возможные состояния системы. 

Траектория эволюции системы – геометрическое или воображаемое изображе-

ние последовательного изменения с течением времени фактических или возможных 

(виртуальных) значений (положения в пространстве) динамических переменных (фазо-

вых координат). 

Трансформационная составляющая квазиэнергетического баланса системы – 

доля затрат, обусловленная необходимостью смены гомеостаза экономической си-

стемы. В частности, изменение традиционных поставщиков и потребителей продукции 

вызывает рост транспортных затрат и маркетинговых расходов. 

Трансформационные механизмы – механизмы изменения открытых стационар-

ных систем, предполагающих совокупность логических связей и процедур, обеспечи-

вающих изменение состояния системы (уровня гомеостаза) в совокупности с ее внут-

ренними и внешними связями. Выделяют два основных вида трансформационных ме-

ханизмов адаптационные и бифуркационные. 

Трансформация системы – существенная перестройка ее метаболических по-

токов, неизбежно ведущая к изменению характера внутренних и внешних связей. По-

добные изменения в системе обеспечиваются соответствующими трансформацион-

ными механизмами.  

Уровень структурной упорядоченности – показатель, характеризующий совер-

шенство информационного построения (конструирования) системы. У. с. у. подразу-

мевает: определенный уровень сложности и иерархического построения; совершенство 

технологических идей, заложенных в конструкцию системы, и деятельность ее подси-

стем; надежность внутрисистемных связей; сложность информационной программы 

управления процессами функционирования системы в пространстве и времени; воз-

можности адаптации к изменениям среды, пр. 

Уровень функциональной упорядоченности – показатель, характеризующий со-

вершенство процессов функционирования системы, ее способность реализовать свой 

потенциал в реальном времени и пространстве. У. ф. у. обычно ассоциируется со сло-

вами «порядок» и «беспорядок» в работе системы. 

Устойчивость (sustainability) – упорядочение (rearrangement) технических, 

научных, экологических, экономических и социальных ресурсов таким образом, что 

результирующая система способна поддерживаться в состоянии равновесия во времени 

и пространстве (Хенс и др., 2007). 

Устойчивость – способность системы сохранять или улучшать параметры своего 

состояния при различных изменениях внешней среды в течение достаточно продолжи-

тельного периода времени. Устойчивость в значительной степени связана с темпами 

развития системы, которые, в свою очередь, обусловлены взаимодействием ряда пара-

метров: темпов продуктивности системы, ее эффективности, периодов и условий вос-
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производства отдельных подсистем, ресурса времени существования системы и ее ком-

понентов, пр.  

Уязвимость – неспособность системы противостоять внешним воздействиям; 

выражается в нарушении функций и структуры системы либо в полном прекращении еѐ 

существования. 

Устойчивое развитие (sustainable development) – такое развитие, которое обес-

печивает удовлетворение потребностей настоящего времени, не ставя под угрозу спо-

собность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Фазовый переход (фазовое превращение, фазовая трансформация) – 1) (в широ-

ком смысле) переход системы от стационарного состояния с одним гомеостазом к ста-

ционарному состоянию с другим гомеостазом (другими гомеостазами – при бифурка-

ционных трансформациях); 2) (в узком смысле) скачкообразное изменение свойств си-

стемы при непрерывном изменении внешних факторов. 

Фазовый портрет – эволюция во времени последовательных состояний системы 

в виде изображения траектории ее динамических переменных в фазовом пространстве. 

В свою очередь, фазовое пространство – это множество возможных значений парамет-

ров системы. 

Фактор времени – 1) причинно-следственные связи, обусловленные воздей-

ствием времени на процессы в природных и общественных системах; 2) явление изме-

нения состояния системы, обусловленное изменением параметров времени. 

Форма отбора – набор инструментов (приемов, методов, процедур, организаци-

онных основ), при помощи которых реализуется функция отбора. Ф. о. соответствует 

средствам (технологиям) достижения цели, т. е. отвечает на вопрос: «Как достигается 

цель?» 

Фрактал – система, имеющая масштабную инвариантность, т. е. разветвленную 

возможность продолжения своих состояний (своего развития), и способная, таким 

образом, реализовать бифуркационный тип трансформации. 

Функциональная среда системы – характерная для системы совокупность зако-

нов, алгоритмов и параметров, по которым осуществляется взаимодействие (обмен) 

между отдельными элементами и реализуется еѐ функционирование (развитие) в це-

лом. 

Функция – это комплекс действий, устойчиво выполняемый системой, т. е. то, 

ради чего система существует. Система более высокого уровня приобретает новые 

свойства и начинает выполнять функции, которые не в состоянии выполнять еѐ состав-

ные элементы (подсистемы).  

Хаос (беспорядок) – состояние системы и/или внешней среды, характеризуюееся 

отсутствием условий для устойчивых направленных изменений. 

Экзогенные факторы – воздействующие на состояние системы причинно-след-

ственные связи, обусловленные внешними по отношению к ней обстоятельствами. 

Экологизация экономики – это процесс формирования целостной системы, обу-

славливающей постоянное воспроизводство процессов трансформации в целях устой-

чивого развития основных производственных факторов (в том числе материальной ос-

новы, технических средств и людей), а также методов управления ими. 
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Экономические законы – необходимые, устойчивые, существенные связи и взаи-

мозависимости между экономическими явлениями, процессами и отношениями. 

Эластичность – способность системы восстанавливать численные значения па-

раметров своего состояния (возвращаться в прежнее состояние) после снятия нагрузок, 

воздействующих на систему. 

Элемент системы – структурный компонент, который нельзя разлагать далее, не 

меняя его свойств. 

Эндогенные факторы – это воздействующие на состояние системы, причинно-

следственные связи, обусловленные ее собственными (внутренними) особенностями. 

Энергия – общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов ма-

терии. 

Энергоносители – вещества, явления или материально-информационные активы, 

обуславливающие возможность системы совершать работу. При такой трактовке энер-

гоносителями условно можно также считать любые виды капитала, в том числе при-

родный и человеческий капиталы, материальные и нематериальные активы, деньги и их 

заменители (например, облигации, ценные бумаги, прочее).  

Энергоэнтропика – метод исследования балансов изменения энергии и энтропии. 

Этика – 1) наука (учение) о морали, ее сущности, структуре, функциях, законах, 

ее историческом развитии и роли в общественной жизни; 2) система норм нравствен-

ного поведения индивида, предписываемых его общественным или профессиональным 

статусом, а также какого-либо класса, социальной или профессиональной группы в це-

лом. 

Эффект рикошета (бумеранга) – вторичные последствия действия механизмов 

отрицательной обратной связи, вследствие чего достигаются результаты, обратные 

целям, ради которых были использованы указанные механизмы. Часто негативные вто-

ричные последствия эффекта рикошета превышают положительные первичные по-

следствия, достижение которых являлось целью предпринятых мер (использования 

механизмов отрицательной обратной связи). 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ 

Глава 1  

Ключевое слово – 

Синергетизм 
1. Система.  

2. Динамизм.  

3. Эмерджентность.  

4. Гомеостаз.  

5.Стационарность.  

6. Синергия. 

7. Квазиэнергия.  

8. Когерентность.  

9. Метаболизм.  

10. Развитие.  

11. Память. 

 

Глава 2  

Ключевое слово – 

Самоорганизация 
1. Прогрессивное.  

2. Саморазрушение.  

3. Закономерность.  

4. Энтропия.  

5. Самовоспроизводство.  

6. Необратимость.  

7. Регрессивное.  

8. Система.  

9. Направленность.  

10. Стабильное.  

11. Развитие.  

12. Хаос.  

13. Потенциал.  

14. Синергетика.  

15. Порядок. 

 

Глава 3  

Ключевое слово – Энергия 

1. Квазиэнергия.  

2. Баланс.  

3. Эффективность.  

4. Работа.  

5. Гомеостаз.  

6. Метаболизм.  

7. Диссипация. 

 

Глава 4  

Ключевое слово – 

Информация  
1. Истинность.  

2. Релевантность.  

3. Функции.  

4. Энтропия. 

5. Достоверность.  

6. Шум.  

7. Адекватность.  

8. Ценность.  

9. Бит.  

10. Упорядоченность. 

 

Глава 5  

Ключевое слово – Память 

1. Компьютер.  

2. Дуализм.  

3. Мозг.  

4. Популяция.  

5. Интернет. 

 6. Социальная. 

 

Глава 6  

Ключевое слово – 

Синергизм  
1. Система.  

2. Адаптивность.  

3. Финансовый.  

4. Когерентность.  

5. Торговый.  

6. Взаимовыгодность.  

7. Координация.  

8. Издержки.  

9. Коммуникация. 

 

Глава 7  

Ключевое слово – 

Механизм 
1. Гомеостаз.  

2. Эндогенная.  

3. Нахлебничество. 

4 Отрицательная.  

5. Буферное.  

6. Рикошето.  

7. Экзогенная. 

8. Комплексное. 

 

Глава 8  

Ключевое слово – 

Устойчивость  
1. Безубыточности.  

2. Выносливость.  

3. Толерантность.  

4. Безопасности.  

5. Реймерс.  

6. Эластичность.  

7. Уязвимость.  

8. Левереджа.  

9. Стоимостная.  

10. Резистентность.  

11. Натуральная.  

12. Стабильность. 

 

Глава 9  

Ключевое слово – 

Адаптация  
1. Аттрактор.  

2. Диссипация.  

3. Трансформация.  

4. Энтропия.  

5. Эвристический.  

6. Фрактал.  

7. Флуктуация.  

8. Кризис.  

9. Бифуркация. 

 

Глава 10  

Ключевое слово – 

Эволюция 
1. Квазиэнергетическая.  

2. Наследственность.  

3. Отбор.  

4. Селектор.  

5. «Революционер».  

6. Инновация.  

7. Изменчивость.  

8. Память. 

 

Глава 11  

Ключевое слово – Энтропия  

1. Энергия.  

2. Стационарность.  

3. Гомеостаз.  

4. Синергетика. 

5.Метаболизм.  

6. Самоуправление.  

7. Потенциал.  

8. Информация. 
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Глава 12  

Ключевое слово – Импульс  

1. Динамическая.  

2. Время.  

3. Энтропия.  

4. Упорядоченность.  

5. Баланс.  

6. Прибыль.  

7. Диссипация. 

 

Глава 13  

Ключевое слово – Иерархия  

1. Синергизм.  

2. Экосеть.  

3. Моделирование. 

4. Пространство.  

5. Структура.  

6. Иерархичность.  

7. Функция.  

8. Протяжѐнность. 

 

Глава 14  

Ключевое слово – Развитие.  

1. Синхронность.  

2. Параметры.  

3. Метаболизм.  

4. Время.  

5. Система.  

6. Труд.  

7. Ритм.  

8. Темп. 

 

Глава 15  

Ключевое слово – 

Организация. 
1. Самоконтроль.  

2. Репродукция.  

3. Мониторинг.  

4. Самоадаптация.  

5. Самосохранение. 

6. Квазиэнергия.  

7. Саморазвитие.  

8. Самоуправление.  

9. Мутация.  

10. Стабильность.  

11. Уязвимость. 

 

Глава 16  

Ключевое слово – Энтропия  

1. Квазиэнергия.  

2. Изменчивость.  

3. Адаптационный.  

4. Эмерджентность.  

5. Отбор.  

6. Оптимума.  

7. Энергия.  

8. Память. 

 

Глава 17  

Ключевое слово – Развитие  

1. Прогрессивное.  

2. Память.  

3. Саморазвивающиеся.  

4. Эффективность.  

5. Миссия.  

6. Метаболизм.  

7.Дематериализация.  

8. Гомеостаз.  

 

Глава 18  

Ключевое слово – 

Изменение  
1. Устойчивость.  

2. Саморазвитие.  

3. Темп.  

4. Ограничения.  

5. Конвертация. 

6. Эффективность.  

7. Сворачивание.  

8. Деградация.  

9. Система. 

 

Глава 19  

Ключевое слово – Человек  

1. Личность.  

2. Воображение.  

3. Метаболизм.  

4. Эндогенные.  

5. Расцвет.  

6. Система.  

7. Экзогенные. 

 

Глава 20  

Ключевое слово – Интересы  

1. Уязвимость.  

2. Изменения.  

3. Этика.  

4. Нравственность.  

5. Мораль.  

6. Сообщество.  

7. Устои.  

8. Выброс. 

 

Глава 21  

Ключевое слово – 

Экологизация  

1. Экономика.  

2. Экосистема.  

3. Человек.  

4. Эластичность.  

5. Устойчивость.  

6. Генеральная.  

7. Обеспечивающая.  

8. Развитие.  

9. Биосфера.  

10.Цель.  

11. Материальный.  

12. Мотивация. 

 

Глава 22  

Ключевое слово – 

Экономика  
1. Квазиэнергия.  

2. Капитал.  

3. Революция.  

4. Трансформация.  

5. Общество.  

6. Информация.  

7. Дематериализация.  

8. Кризис.  

9. Товар. 

 

Глава 23  

Ключевое слово – Прогресс  

1. Самовоспроизводство.  

2. Информация.  

3. Инновация.  

4. Самоорганизация.  

5. Дематериализация.  

6. Технология.  

7. Общество.  

8.Устойчивость. 
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ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ 

 

Глава 1 (Метаболизм, Система, Элемент, Феномен). 

Глава 2 (Порядок, Развитие, Изменение, Хаос). 

Глава 3 (Баланс, Сила, Работа, Вектор). 

Глава 4 (Информация, Различие, Признак). 

Глава 5 (Память, Дуализм, Носитель). 

Глава 6 (Синергия, Коммуникация, Согласованность). 

Глава 7 (Связь, Устойчивость, Реакция, Рикошет). 

Глава 8 (Выносливость, Стабильность, Эластичность, Интервал). 

Глава 9 (Механизм, Адаптация, Бифуркация). 

Глава 10 (Триада, Наследственность, Отбор, Инновация). 

Глава 11 (Энергия, Статус, Качество). 

Глава 12 (Энтропия, Динамика, Приток). 

Глава 13 (Пространство, Иерархия, Структура, Сеть). 

Глава 14 (Время, Продолжительность, Последовательность, Темп). 

Глава 15 (Репродукция, Самоорганизация, Воспроизводство, Управление). 

Глава 16 (Закон, Адекватность, Эмерджентность, Скорость). 

Глава 17 (Целеполагание, Социальный, Экономика, Основа). 

Глава 18 (Система, Противоречия, Ограничения, Импульс). 

Глава 19 (Фактор, Человек, Потребность, Расцвет). 

Глава 20 (Мораль, Этика, Общество). 

Глава 21 (Устойчивость, Сестейновость, Гармония). 

Глава 22 (Императив, Интеллект, Виртуальный). 

Глава 23 (Технология, Конвергенция, Принцип) 

 



 

 

 

352 

 

 

 

 

 

Наукове видання 

 

 

Економіка розвитку 

 

 

Навчальний посібник 

(російською мовою) 

 
Друкується в авторській редакції 

 

 
Художнє оформлення Завдов’єва Ю. М. 

Комп’ютерна верстка Завдов’єва Ю. М. 

 

Підписано до друку____. 

Формат 60х84 
1
/16. Папір офсетний.  

Друк ___. Ум. друк. ар. __. Обл.-вид. арк. __ 

Тираж ___ прим. Замовлення № ____ 

 

Відділ реалізації  

Тел./факс: (0542)65-75-85 

E-mail: info@book.sumy.ua 

 

ТОВ «ВТД «Університетська книга» 

40009, м. Суми, вул. Комсомольська, 27 

E-mail: publish@book.sumy.ua 

www.book.sumy.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

ДК № 489 від 18.06.2001 

 

 

Віддруковано на обладнанні «ВТД «Університетська книга» 

вул. Комсомольська, 27, м. Суми, 40009, Україна 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 489 від 18.06.2001 

 

 


