
Моделирование циклов развития многоукладной экономики

Существующая многоукладность социально-экономических отношений требует
адекватной многоуровневости критериев оценки функционирования и стимулов,
обеспечивающих согласованность производственных систем. Несовершенные же методы
прогнозирования этапов формирования государств, регионов, городов, предприятий не
закладывают основы целеориентированного и согласованного развития, создавая
ограниченные во времени потребительские настроения на разных уровнях управления
обществом.

      

Адам Смит говорил, что экономическое развитие должно строится по законам природы
как по универсалиям бытия. Однако этот тезис ранее не был воплощен в жизнь.
Существующее кризисное состояние отечественной и мировой экономики, обострение
международных отношений, инфляция востребованности теоретических исследований и
отсутствие научного прогнозирования этапов развития человечества являют собой
яркое свидетельство отсутствия универсального взгляда на общий процесс
эволюционного развития. И вместе с этим возникает зауженные временные рамки
выбора стратегии управленческих решений. А существующая неэффективность
социально-экономических отношений из-за отсутствия универсальных моделей развития
порождает, в целом, хаос цивилизационных отношений.

  

Предмет исследований

  

Моделирование структуры и циклов многоуровневых производственных отношений и
прогнозирование этапов развития разных социально-экономических укладов.

  

Универсальные модели в Универсологии

  

Универсалии – это термин средневековой философии. В философии 10–14 веков
доминировали 2 основных взгляда на универсалии: Платона – о реальном существовании
общего (единого) «до и помимо» единичных вещей, и Аристотеля – об общем (едином)
как основе доказательства. Поэтому в споре об универсалиях в вопросе об их реальном,
объективном существовании были определены 2 основные направления: 1) реализм и 2)
номинализм, концептуализм.
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1. Моделирование структуры систем как прогноз выбора и построения наиболее
эффективной структуры пространства:

  

  

Осознание универсалий исторически восходит к учению Платона об организующих мир
сущностях – «идеях», которые, находясь вне конкретных вещей, составляют идеа

  

льный мир. Платон выделил универсальную триаду организации пространства, которую
возможно применить для моделирования систем: причина–взаимосвязь–следствие или в
более общем виде: прошлое-настоящее-будущее.

  

  

Рис.1. Универсальная модель №1: причина-взаимосвязь-следствие или
прошлое-настоящее-будущее. Триада строится на основе взаимосвязей, между
полюсами, и это строение повторяется в окружающем пространстве, в т.ч. и в
макроэкономике.

  

Строение пространства системы деятельности – это причинно-следственные отношения,
которые формируются в окружающем мире между полюсами интересов. При этом
возникает тройственность: 1) управляющая сфера причин; 2) переходный процесс от
сферы причин к сфере следствий; 3) управляемая сфера следствий.

  

Причинная триада повторяется в разноуровневых социально-экономических
отношениях, порождая взаимообусловленность разных элементов общества. Если
каждую из трех частей причинной триады обозначить как уровень структурной
организации, то получим 7 уровней-сфер универсальной модели №1.
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Примером 7 уровней структуры развития общественной системы можно выделить его
многоукладность.

  

  

  

  

Система – это относительная одновременность многоуровневой организации материи
пространства во времени поэтапного формирования ее внутренних и внешних
взаимосвязей (на основе универсальных законов природы).

  

Причинные связи существуют связи как между одноуровневыми явлениями (напр.,
человек-человек), так и между разноуровневыми (напр., человек-коллектив). А значит
можно ввести понятие о причинных связях иерархических (разноуровневых) и
синергетических (одноуровневых). Причем эти связи взаимообусловленны, т.е.
протекают относительно одновременно. Так человек, строя отношения с другим
человеком создает, одновременно, и коллективные разноуровневые отношения.
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  Рис.2. Иерархические и синергетические взаимообусловленные связи.  Таким образом, по законам природы формируется универсальная модель №1,описывающая стуктуру и симметрию в пространстве жизнедеятельности любых системпри взаимообусловленности связей: иерархических и синергетических.  Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  1. Взаимообусловленность в триаде причинных связей: подсистема-система-надсистемарождает возможность прогнозируемости иерархической соподчиненности в развитияпри повторении универсалий причинной организации систем в любом пространстве.  2. При согласовании целей между сферой причин (управления, например, государства)и следствия (управляемыми подсистемами: людьми, предприятиями, регионами и др.)возникает явление самоуправления, а значит, устойчивое и бесконфликтное развитие.  3. Становится возможным прогнозировать структурные изменения в пространстважизни любой системы. А для предприятия это дает возможность моделировать процессустойчивого развития при целеориентированности на достижение полноты и цельностив полезности окружающему миру.  2. Моделирование этапов цикла формирования систем как прогноз наиболееэффективной динамики развития:  

Аристотель утверждал, что первоосновой мира является 4 первопричины развития: 1-е– мир состоит из частиц материи; 2-е – частицы составляют формы (организациюматерии); 3-е – формы находятся в движении; 4-е – движение имеет цель. Ареализованная цель вновь приводит к началу цикла построения новых форм жизни наоснове новых целей.  Схема Аристотеля – это ни что иное характеристика временной динамики развитиялюбой системы в определенном цикле ее жизни. А с учетом наличия 7-ми уровнейуниверсальной структуры организации пространства любой системы, динамикаформирования системы будет иметь 12 этапов.  Формирование 7-ми уровней структуры пространства во времени происходит в течение2-х фаз: 1) от общего к частному, т.е. от 7-го уровня к 1-му: инволюция (по аналогии –анализ, познание, адаптация, индивидуализация); 2) от частного к общему, от 1-гоуровня к 7-му: эволюция (по аналогии – синтез, интеграция, управление, преображение).    Таким образом, возникает система жизни, поэтапно формируемая как цикл организациивзаимосвязей в пространстве 7-ми уровней материи во времени 12-ти этапов. А один из12-ти этапов такого цикла называется детерминантой системы.    

          -  1 этап – ресурсы и их целеориентированность      -  2 – взаимосвязанность элементов      -  3 – результативность отдельных связей      -  4 – технология формопостроения, постоянство      -  5 – управляемость      -  6 – иерархичность      -  7 – согласованность      -  8 – интегрируемость      -  9 – развиваемость      -  10 – цельность результата      -  11 – распространение и применяемость      -  12 – итоги и перспективность     Универсальная модель №2 поэтапного формирования систем (из 12 этапов) на основе:а) модели №1; б) цикличности смены 2-х фаз: инволюция–эволюция (анализ–синтез,теория–практика, дифференциация–интеграция, отражение–преображение,…).  Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

  1. Выделение 12-ти этапов как детерминант системообразующего процесса позволяетпрогнозировать динамику в разноуровневых процессах развития.  2. Цикличность смены 12-ти детерминант системы происходит при согласованиипроцесса формирования системы по 12-ти малым этапам каждого элемента системы.  3. Становится возможным восстановить исторические процессы, точно определяя этапыразвития любой системы жизни, например, Вселенной, Солнечной системы, Земли,человечества, человека, атома,…    3. Моделирование согласованности, иерархичности и целеориентированности вразвитии:  Существуют 2 основных источника развития: 1) от разрушения и преобразования систем(в результате диссипативного процесса); 2) при интеграции систем. При интеграцииполученная система достигает качественно нового состояния, в т.ч.энергоинформационного, отличного от состояния исходных систем, которые при этомуменьшают свой энергопотенциал. Сам же процесс протекает по строго определенномуалгоритму, описанному в модели №2 (рис.6).  

 Рис. 4. Универсальная схема процесса интеграции систем как целенаправленностьэволюции. Это согласованный во всех элементах разноуровневых систем процесссоздания объединенной энергоинформационной системы из подсистем.          Исходя из существования иерархической триады: подсистемы–системы–надсистема, какнапример, организм–человек–коллектив возникает явление иерархичности ицелеориентированности развития. Данная триада также иллюстрирует сутьбеспредельности развития, т.к. у любой системы должна быть проявлена какподсистема, так и надсистема.  

  Рис. 5. 1) Триада иерархической взаимообусловленности:подсистемы-система-надсистема. Эта модель иллюстрирует иерархию ценностейотношений в межколлективных отношениях (в т.ч. на примере ценностных ориентиров вотношениях человека). 2) Модель универсального самоуправления на предприятии.  Необходимость в наличии этой триады обосновывается в соответствии сматематическими теоремами о неполноте К.Геделя. Суть наличия этой триадывыражает неравенство: n>a>c, где с – счетные множества, n – множества.  Таким образом, сформулирована суть целеориентированности развития систем какследствие взаимообусловленности системы от: 1) надсистемы – задающей параметрыразвития или цель для системы как иррациональный фактор относительно уровняразвития (сознания) системы – это иерархический принцип; 2) подсистем –формирующих внутренние условия функционирования системы – это синергетическийпринцип (аналогично – взаимодействие систем в надсистеме).  Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

  1. Возникает причинно-системная целеориентированность в развитиисоциально-экономических систем.  2. Становится возможным разделить источники энергии и тенденции развития на 2основных: эволюционный и инволюционный.  3. Свобода выбора, нравственные и ценностные критерии всегда даны человеку в виде:1) положительного опыта – объединения с окружающим человека миром,кооперирования деятельности и т.д.; 2) отрицательного опыта – разрушения единства;узкой специализации и т.д.    4. Субъективный фактор в управлении. Возрастная целеориентированность:  

 Гиппократ провозглашал, что человек – это продукт системы отношений с окружающиммиром, который имеет 7 сфер пространства жизни, адекватные 7-ми уровням строенияорганизма человека. То есть Гиппократ использовал феномен стремления организмачеловека к гомеостазу, выделяя при этом систему соответствия (подобия) внешнихфакторов внутренним в строении организма. Таким путем Гиппократ глубинноосуществлял диагностику влияния внешних факторов на внутреннее строение организмаи наоборот.    Рис. 6. Универсальная модель Гиппократа-Леонардо, иллюстрирующая причинностьмежду внешними условиями жизни и внутренними проявлениями в человеке.  

  Гиппократ для раскрытия пути интеграции человека в жизнь ввел в практикупрогнозирования 12 этапов возрастной целеориентированности. Это 3 круга по 28 летжизни, в каждом из которых четыре 7-летних периода развития человека. Эта модельбыла построена с учетом модели поэтапного формирования систем (если достроить 2внутренних круга в модели, см.рис.6). 
  Рис. 7. Универсальная модель Гиппократа, иллюстрирующая различную возрастнуюцелеориентированность при развитии человека в течение жизни.  5. Прогнозирование состояний систем по структуре пространства и цикламразвития  

  Рис. 8. Универсальная модель №3 – матричное прогнозирование текущих состоянийразвития.    Научная и практическая новизна Универсологии  1. Сформирован теоретический аппарат Универсологии и построены универсальныемодели: №1 – структурной организации в многоуровневых системах; №2 – поэтапногоуправляемого формирования производственного цикла; №3 – матричный прогнозтекущих особенностей развития; № 4 – многоуровневый, мультифакторный,многофункциональный маркетинг и менеджмент позволяют осуществить моделированиеуправляющей схемы многоуровневых процессов.  2. Разработана методология моделирования многоуровневых производственныхотношений управляющего процесса и прогнозирования алгоритма наиболееэффективного течения производственных циклов в многоукладныхсоциально-экономических отношениях.  3. Обоснованы тенденции развития общественно-экономических формаций,формирования укладов жизни, построены модели согласования интересов гос.власти ипотребностей людей;  4. Сформирована концепция сбалансированного развития природы и цивилизации;  5. Создана модель алгоритма универсального и целеориентированного управлениянаиболее эффективным развитием систем жизни в направлении согласования сфер ихпроявления для преодоления кризисов и конфликтов. При этом достигаетсяоптимизация и универсализация взаимодействия, особенно в деятельности людей.  6. Построена универсальная модель Гражданского Общества и внедряетсямногоуровневая универсальная система самоуправления в обществе, включающаяпроизводственное, территориальное, социальное (образовательное, оздоровительное,культурное) самоуправление.  7. Обоснована новая роль человека будущего – творца красоты отношений посредствомколлективного сотрудничества, устраняющего разобщенность и рождающегонравственность жизни во имя общего блага. В связи с этим внедряется модель эволюциипроизводственных отношений в направлении изменения статуса работника напроизводстве – от наемного до владельца и совладельца, способного обеспечитьсамофинансирование и самоуправляемость той деятельности, в которую он включен наоснове коллективной стратегии.  8. Созданы Гражданские центры на основе: 1) непрерывного образования в течениевсей жизни человека; 2) здорового образа жизни на основе законов природы, 3)коллективной стратегии и системы общественного самоуправления.  9. Внедрён в жизнь разных стран проект «Международная Научная ШколаУниверсологии» (МНШУ) в виде многочисленных научно-исследовательских коллективовэтих стран, построенных на основе коллективной стратегии в общественномсамоуправлении.    Литература  Поляков В.А. Гносеологический релятивизм как метод научного познания. – М.: Новыйцентр, 1998. – 64 с.  Поляков В.А., Дереповко И.А. Моделирование алгоритма управления и прогнозирования.Мн.: Вэвэр, 2000. – 168 с.  Поляков В.А. Моделирование системы здорового образа жизни. Мн.: Вэвэр, 2000. – 136с.  Поляков В.А. Моделирование психосистемных отношений. Поэтапное формированиесознания креативными установками в акмеологии. Мн.: Вэвэр, 1999. – 168 с.  Поляков В.А. Теория относительности сознания. – Мн.: Вэвэр, 1996. – 160 с.  Поляков В.А. Универсология. – М.: Амрита-Русь, 2004. – 320 с.  Поляков В.А., Яковлева Н.Н., Шахлевич И.Ю. Теория управления мультифакторныминелинейными процессами по методу психосистемного анализа. М.: Новый центр, 1999. –104 с.  Поляков В.А. Эволюция сознания. – Мн.: Вэвэр, 1996. – 64 с.  Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. – М.:1986. – с.65.  Сербинская Т.А. Системноуровневый анализ и моделирование субъектнойсоставляющей государственного управления. Нац.ак.гос.упр. при през.Укр. Диссертацияпо гос.управлению, 2007: 25.00.01 – теория и история гос.управления.  Хомяков Д.М., Хомяков П.М. Основы системного анализа. – М.: Изд. Мех.-мат. МГУМ.В.Ломоносова, 1996. – с.14,64    В.А. Поляков, президент Международной Научной Школы Универсологии, докторуниверсологии и психосистемологии.  Российская Национальна Академия Управления Межсистемного Прогнозирования икардинальной психологии, Москва         Универсальный алгоритм действия законов природы в системообразовании    Система формируется на основе универсальных законов природы. Это означает, в то жевремя, что любая система (биологическая, психологическая, социальная, экономическаяи др.) формируется на основе: статических (пространственных) и динамических(временных) характеристик системообразования:  1. Статические характеристики системообразования  Таблица химических элементов Д.И. Менделеева представляет собой отражениепространственной симметрии материи во Вселенной, универсальность которойпроявляется в повторении малых циклов развития (s,p,d,f) элементов в виде голограммыжизни или матрешки с вложенными друг в друга циклами:  

 4 / 5
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 s-элементы – 4 малых цикла на 8-ми уровнях, с учетом 2-х уровней – переходных (4 и 5-муровне как в сферах причин и следствий);  р-элементы – 3 малых цикла на 6-ти уровнях (от 2-го до 7-го); d-элементы – 2 малыхцикла на 4-х уровнях (от 3-го до 6-го);  d-элементы – 2 малых цикла на 4-х уровнях (от 3-го до 6-го);  f-элементы – 2 малых цикла на 2-х уровнях – переходных из сферы следствий в сферупричин (4-м и 5-м).    

  Рис. 9. 1) Структура всеобщей схемы организации материи на основепричинно-следственных отношений, формирующих малые циклы, состоящие из 2-х рядомрасположенных атомов; 2) Всеобщая схема, созданная в виде «матрешки» вложенныхциклов 7-ми уровней системы.  -1 универсальная схема развития жизни, включающая:  -3 универсальные схемы управления:  1-я – пространство            2-я – время                  3-я – энергия  

  -5 универсальных законов взаимодействия: полярности, преемственности,причинности, цикличности, альтернативности.  -7 универсальных закономерностей структурообразования – целеориентированность;иерархичность (системность); развитие; единство; многообразие; взаимосвязанность;универсальность.  Так, на основе 7-ми универсальных закономерностей структурообразования, 5-тизаконов взаимодействия и 3-х универсальных схем управления были построеныуниверсальные модели, а также был описан алгоритм моделирования пространствасистем жизни.  

  2. Динамические характеристики системообразования  Включают в себя 2 фазы развития, 4 стадии управления, 8 этапов взаимодействия и 12этапов структурообразования систем жизни:  -2 фазы развития жизни:   1-я – инволюция, дифференциация прошлых форм, познание ранее достигнутого,адаптация к новой программе развития;  2-я – эволюция, интеграция познанного, структурообразование, синтез опыта и переходв новое по качеству состояние системы. 
  -4 стадии управления (4 подфазы): 1-я – зарождение (частицы); 2-я – становление(формы); 3-я – развитие (движение); 4-я – синтез (цель, экспансия в надсистему).  -8 этапов взаимодействия: иерархические и синергетические взаимосвязи.  -12 этапов структурообразования: 12 детерминант системы. Примером динамическиххарактеристик системообразования служит универсальная схема, полученная изтаблицы Д.И.Менделеева, в которой организация материи строится по следующей схемесимметрии: расширение – 1-4-8-12 и сжатие – 12-8-4-1 (рис. 9).  Следовательно: 1) статическая – структура системы строится по формуле: 1-3-5-7 –7-5-3-1; 

  2) динамическая – развитие системы во времени формируется по формуле: 2-4-8-12 –12-8-4-2 (рис.9).  Приведенное выше описание универсальной системы системообразования можноназвать Всеобщим Законом Развития, который формирует процессы перерождения,развития и преображения жизни во Вселенной.        -  7- общечеловеческий      -  6-  общественный      -  5-  иерархически-коллегиальный      -  4 (переходный)- социалистический      -  4- капиталистический      -  3- феодальный      -  2- рабовладельческий      -  1- первобытнообщинный          -  7- надсистемы как элемент метасистемы (рынок); целеориентированность      -  6- взаимодействие систем и иерархия отношений в надсистеме      -  5- взаимосвязь систем в надсистеме      -  4- система как элемент надсистемы (предприятия);      -  3- взаимодействие элементов системы      -  2- взаимосвязь элементов в системе      -  1-  элементы системы, ресурсы; подсистема (подразделение)        Системность  Исследуем сущность системы с позиций причинности ее построения и универсальностипринципов ее развития.  Итак, любая система развивается в пространстве и во времени. Таким образом, системанаходится в потоке преобразований ее прошлого состояния в будущее. Преобразованиявозникают вследствие взаимодействия систем и их преображения в качественно новоеинтегрированное состояние.  С одной стороны, система имеет 3 основных уровня пространства ее организации: 1)элементы пространства, 2) связи в структуре, 3) целеориентированное самоуправление.С другой стороны, система проходит 4 основных этапа формирования структуры вовремени: 1) подбор элементов, ресурсов системы; 2) взаимосвязи элементов,структурообразование, формопостроение; 3) взаимодействие, резонанс элементовформы; 4) внутреннее преображение и внешняя адаптация системы к взаимодействию сдр. системами (с последующей интеграцией систем и повторением первых трех этапов).  Поэтому становится очевидным смысл древней фразы: «мир стоит на 3-х китах и 4-хслонах». Это характеризует универсальность процесса зарождения, развития ипреображения систем как целеориентированность жизни.  

 Повторение во внутреннем мире системы и в ее внешних взаимодействиях процессазарождения, развития и преображения характеризует многоуровневость системныхотношений как отражение универсальных принципов жизни: целеориентированность;иерархичность (системность); развитие; единство; многообразие; взаимосвязанность;универсальность.    Для описания многоуровневости системного процесса можно рассмотреть с позицийфизики такой показатель как энтропия.  Энтропия характеризует степень упорядоченности как меру хаоса системы.Возрастание хаоса в системе (т.е. понижение упорядоченности) ведет к росту энтропии.Энтропия, таким образом, является количественной характеристикой процессаупорядоченности. При этом существует универсальный процесс внешнеговзаимодействия, ведущий к упорядоченности системы, который поэтапно во временивызывает изменения ее структуры в пространстве.  Условием уменьшения энтропии системы является формирование во внутреннейструктуре более эффективных взаимосвязей элементов структуры, участвующих впостроении системы в ее жизненном цикле.  При этом происходит группирование взаимодействующих элементов в подсистемыпосредством взаимосвязей элементов и их согласованного взаимодействия. Например,организм – это подсистема человека, его внутренний мир, а организм и пространствожизни – это система человека, его внутренний и внешний миры. Таким образом,существует функциональная взаимообусловленность: подсистемы–система, котораяхарактеризует сущность протекания процессов развития и структурообразования влюбых системных отношений. И в то же время, при построении систем и подсистемвсегда должны быть сформированы 3 уровня: элементы, их взаимосвязь, ихсогласованное взаимодействие.  Аналогично и любая подсистема состоит из внутреннего и внешнего миров как исистема. Так организм имеет: 1) внутренний мир – органы; 2) внешний мир – системыжизнеобеспечения: центральная нервная, нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая,пищеварительная, половая, выделительная.  Пространственная симметрия, таким образом, демонстрирует тот факт, что любаясистема содержит 2 подсистемы – внутреннюю и внешнюю, каждая из которых, в своюочередь, имеют по 3 уровня структуры: элементы, их взаимосвязи, управлениевзаимосвязями. И с учетом переходного 4-го уровня между подсистемами (внутренней ивнешней) система формируется как 7 уровней структуры.         Задачи исследований    1. Исследовать метод повышения эффективности системы управления на основепрогнозирования выбора алгоритма наиболее эффективного развития системы привозникающих нелинейных мультифакторных связях.  2. Определить сущность иерархии докреативных и креативных установок,обуславливающих цикличность развития любого субъекта и функции многоуровневого,многофакторного маркетинга и менеджмента. Доказать зависимость эффективностифункционирования системы от интенции ее развития.  3. Построить модель поэтапного управляемого формирования производственного цикларазвития системы (в том числе и в социально-экономической сфере).  4. Определить 3-и круга (уровня) всестороннего формирования системы и еепоследующего перехода на качественно новый интегрированный уровень системныхотношений.  5. Обосновать эффективность применения матричного метода в теории универсальногоуправления многоуровневыми системами для определения потенциальных возможностейразвития изучаемой системы и ее подсистем методологией кардинальнойпсиходиагностики (КаПсиД).  6. Обосновать прогнозирование алгоритма поэтапного развития системных отношенийметодом акмеологического психофьючеринга.  7. Обосновать тенденции повышения эффективности работы коллективов  и отдельныхличностей на основе методологии групповой стратегии и ментального моделирования.  8. Установить 5-ть приоритетных направлений социально-экономического иобщественно-политического развития общества на основе инволюционных(диссипативных) и эволюционных (интеграционных) процессов.    ТЕОРИЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ УСТРОЙСТВА МИРОЗДАНИЯ  Выше уже были рассмотрены 2 (из 7-ми) универсальных принципа развития:иерархичность и целеориентированность, а также геометрические и физические основыЕдиной Теории Поля. Единая Теория Поля основана на причинно-системном строенииВселенной, которое подчинено следующим принципам:  1. Принцип универсальности: жизнь Вселенной универсальна и вне универсальностиничего не существует. Именно универсальность обеспечивает согласованность развитиябеспредельного многообразия форм жизни.  2. Принцип системности: иерархическое устройство Вселенной обеспечивает взаимноесогласование и стимулирование как разноуровневых, так и одноуровневых системжизни.  3. Принцип причинности и целеориентированности: всегда существует скрытая причинаразвития систем, которая может быть установлена на основе определения источникаразвития:  1) единение и синтез (например, термоядерный синтез);  2) разделенность и дифференциация (например, расщепление ядра).  Источник развития имеет связь с триадой развития: прошлое–настоящее–будущее.Поэтому определение источника развития связано с выбором направленности развитиялюбой системы в настоящем:  1) синтез и интеграция – это направленность из настоящего в будущее;  2) разделенность и дифференциация – это направленность из настоящего в прошлое.  4. Принцип всеобщности и единства: спираль развития состоит из звеньев,обеспечивающих повторение цикличности переходных процессов.  5. Принцип энергоинформационного обмена и взаимосвязанности: преодолениеодносторонности (и неполноты) развития является стимулом совершенствования системи ведет к выравненности и стабильности ритма согласованного развития.  6. Принцип многообразия: совершенствование мира возможно на основе расширенияэнергообмена, ведущего к новому качеству мира.  7. Принцип развития: многообразие возрождает бесконечность и беспредельностьжизни во всех ее формах микро- и макромиров.    Универсальная схема развития по законам природы проявляется относительноодновременно и в макромире как идеальные образы или «образ Господа Бога» (Платон),и как «подобие Бога», проявленное во всех явлениях мира, т.е. «в вещах» (Аристотель),в т.ч. и в сознании, и в словах как образ мысли и действий (номинализм, концептуализм).И в то же время, Универсологию нельзя отождествлять с каким-либо отдельно взятымподходом философии (платонизм, аристотелизм, номинализм, концептуализм,схоластика, холизм, редукционизм, эклектика и др.) именно вследствие:  1) синтеза мировой культуры и современной науки, не противоречащего ни одному изпрежних учений о развитии, а поясняющего их (учений) суть как закономерного этапа вистории развития процесса миропонимания человечеством;  2) разработки качественно нового теоретического и практического аппаратаУниверсологии, актуального для широкого применения на уровнях:…-человек–коллектив–общество–человечество–планета–Солнечнаясистема–галактика–Вселенная.  

    Возрастная целеориентированность  При развитии человек формирует мышление и навыки деятельности, циклическинакапливая различный опыт в разные периоды жизни. Следовательно, в СНеО МНШУсозданы условия для накопления опыта личности, коллективно согласованнойдеятельности и включенности в иерархию общественных отношений. Эта программаобучения именуется: «Нить Ариадны. Золотое руно».  

 1-й круг до 28-ми лет: развитие личности; формирование индивидуальности иосознания смысла жизни;  2-й - до 56-ти: формирование коллективного сознания; коллективное согласованиеинтересов и ценностей;  3-й - до 84-х: формирование общественного сознания; межколлективное сотрудничествои созидание иерархии ценностей многоуровневых отношений.                СНеО в МНШУ строится в течение всей жизни человека и содержит следующие этапы:  1. Дородовое воспитание и подготовка к родам будущих родителей;  2. Послеродовое и дошкольное образование;  3. Школьное (начальное и среднее) образование;  4. Подготовка к семейной жизни вступающих в брак;  5. Специальное и высшее образование;  6. Коллективная деятельность, самоуправление и сотворчество в производственнойсфере и в системе общественного самоуправления (СиОС);  7. Международное содружество, синтез опыта, стимулирующего эволюцию.  В СНеО МНШУ человека обучают моделировать пространство отношений,преодолевающих односторонность развития и обеспечивающих согласованностьдействий. Эта программа именуется «Искусство быть вместе».  

    Интегрально-кардинальное обучение (ИнтеКО)  ИНТЕКО – это целеориентированное и поэтапное (в течение жизни) совершенствованиечеловека на основе индивидуального, коллективного, общественного сотворчества, в т.ч.и наставничества, познание им теории и практики применения универсальныхзакономерностей в жизни и деятельности.  ИнтеКО формирует причинно-системное мировоззрение, системно-логическое(нестандартное) мышление и чувственно-логическое мировосприятие.  Реализация ИнтеКО формируется на основе 4-х принципов и 3-х качеств достижения:  - 4 принципа формирования личности: 1) Ответственность за развитие мира; 2)Дисциплина в преодолении несовершенства прошлого; 3) Устремленность к новому миру;4) Постоянство как поддержание темпов развития в соответствии с программойнадсистемы.  - 3 качества достижения: 1) Коллективное сотворчество через жертвенность во имя и воблаго ближнего; 2) Иерархическая взаимообусловленность как многоуровневыемежколлективные (общественные) связи; 3) Эволюционные ценности единения яркихиндивидуальностей и мировой культуры.    3. Само же слово «Универсология» происходит от английского слова «univers» –вселенная. А «universology», таким образом, это – учение о строении вселенной. Вместес тем, широко вошедшее в техническое применение понятие «универсальность»,определяющее повторение параметров систем, которые позволяют взаимодействоватьданным системам (как, штепсель и розетка), а также понятие «фрактальность»,введенное И.Гете и характеризующее повторение закономерностей структурыорганизации систем, придает методологии понятию «Универсология» более широкийсинтетический смысл.  Универсология стала характеризовать строение бытия на основе единых законовприроды. Причем эти универсалии обусловили структурное повторение организацииэлементов в пространстве систем жизни и поэтапность формирования систем вовремени развития микро- и макромира.  В то же время, Универсология также вобрала в себя выводы об относительнойодновременности, сделанные К.Геделем, и выводы теории относительностиА.Эйнштейна. Это позволило установить тот факт, что развитие в разных уголкахбеспредельной вселенной происходит одновременно, но является относительным, т.к.универсальность воспринимается относительно конкретного субъекта – т.е. зависит отуровня развития (сознания) наблюдателя.    Для справки:  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА УНИВЕРСОЛОГИИ (МНШУ)  МНШУ была основана в 1994 году как отражение насущной необходимости:  1- выделить и обосновать универсалии зарождения, развития и трансформации разныхсистем жизни, а также их наиболее эффективного развития;  2- выделить универсалии развития истории и возникновения мировых культур,мифологии, религий;  3- создать в синтезе с достижениями современной науки стройную системууниверсальных законовразвития природы, жизни и общества при изменении статуса человека до уровняТворца.  Тем самым была реализована потребность мирового сообщества в разработке теории ипрактики универсализации и оптимизации социальных и производственных процессов сцелью повышения их эффективности и безопасности.  В результате была создана междисциплинарная наука Универсология,демонстрирующая новую причинно-системную методологию решения ранеенеразрешимых теоретических и практических вопросов.  Универсология как науковедение позволила интегрировать, с одной стороны,достижения философии, естествознания а, с другой стороны – мировой культуры,выделив причины зарождения универсалий в религиях и мифологиях древности.  В то же время, решая наиболее актуальные задачи общества по преодолениюсоциальной апатии и изолированности людей, формируя здоровый образ жизничеловека, МНШУ стала воплощать (на примере своей организации) идеи построенияГражданского общества на основе системы общественного самоуправления,коллективной стратегии и универсальных моделей. Тем самым МНШУ обеспечиваеттворческий рост личности по 3-м основным ступням расширения сознания:личность–коллектив–общество.  Сегодня МНШУ как часть МаЭД (международного эволюционного движения) – этоболее 150 творческих коллективов и организаций, являющихся экспериментальнымиплощадками для внедрения инновационных технологий во всех отраслях жизниобщества в странах СНГ и за рубежом. Этот социальный эксперимент осуществляетсяна основе универсальных моделей системы общественного самоуправления иколлективной стратегии.  На основе научно-практической новизны Универсологии созданы 3 основныеорганизации: 1) Международный Союз Академий Универсологии (МСА); 2)Международный Союз Университетов (МСУ) управления и психосистемологии; 3)МеждуНародная Школа Системного Мировоззрения (НаШСиМир).  

В настоящее время достижения МНШУ как и инновационные исследованияпредставляют собой 3 основополагающие сферы для жизнедеятельности человечества:  1. Теория универсальных закономерностей систем как алгоритм действия законовприроды. Эта теория научный фундамент для наиболее эффективного развитиячеловека, коллектива, общества.  2. Алгоритм построения объединенной системы коллективного сотворчества иобщественного самоуправления.  3. Механизм применения универсальных закономерностей в жизни человека, семьи,коллектива, предприятия, общества, человечества, в т.ч. в жизни каждого дня.  МСА «Универсология» включает:  1) Общероссийскую Академию управления, межсистемного прогнозирования икардинальной психологии и ее отделения;  2) Всеукраинскую Академию Универсологии и ее отделения;  3) Белорусское отделение МНШУ и ее отделения;  4) Итальянскую Академию управления и психосистемологии;  5) Академию системного мировоззрения Казахстана;  6) Академию МНШУ в Польше;  7) НИИ, оздоровительные и консультационные центры, малые предприятия, газета«Эволюционное содружество» и другие малые предприятия, организации, клубы игруппы по интересам, входящие в межотраслевое научно-производственноеобъединение (МНПО), а также частные лица различных стран.  В.А. Поляков, президент Международной Научной Школы Универсологии,  доктор универсологии и психосистемологии
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