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9. Тезисы лекции по ДОТУ 
Цель: изучить основные категории и терминологический аппарат ДОТУ, для дальнейшего 
использования в качестве единого и универсального инструмента описания всех процессов во всех 
областях знания. 
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9.1 О терминах и языках описания 


9.1.1 Языки описания 


Человек имеет возможность воспринимать окружающую Реальность через органы 
чувств дискретно и, соответственно, в окружающем мире различает нечто, существующее 
в реальности1 – объекты: явление или предмет, на которые направлена познавательная и 
практическая деятельность индивида. Состояние объектов в Мирозданье изменяется и это 
также может различать человек и, соответственно, это явление принято называть 
процессом. Во множестве объектов в окружающем мире человек может различить 
(выделить) объекты, которые могут воздействовать на другие объекты, их принято 
называть субъектами. В процессе жизни постоянно изменяющаяся (динамическая) 
картина Мира в виде образов загружается в психику индивида, образуя его 
мировоззрение.  


У индивида в жизни часто возникает необходимость поделиться (обменяться) 
содержанием собственного мировоззрения и для этого он использует речь, точнее 
голосовой аппарат, но предварительно необходимо образам своего мировоззрения 
поставить в соответствие слова, то есть сформировать миропонимание. Закодированные 
словами образы собственного мировоззрения индивид и выдаёт в окружающую 
Реальность. Индивид, воспринимающий речь (слова – коды), строит свои образы в 
соответствии с воспринятыми словами (кодами).  


Рассмотрим подробнее процесс кодировки – процесс установления соответствия 
между образами и словами, для этого индивид использует голосовой аппарат, который 
управляется мозгом в процессе мышления. Голосовой аппарат – совокупность органов, 
участвующих в голосообразовании – состоит из трёх основных частей: лёгких с системой 
вдыхательных и выдыхательных мышц, гортани с голосовыми складками (связками) и 
системы воздушных полостей, играющих роль резонаторов и излучателей звука. 


                                                           
1 То есть независимо от сознания. 
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Голосовой аппарат человека и птиц принадлежит к типу духовых инструментов, 
так как звук в нём образуется за счёт движения воздуха, выдыхаемого из лёгких. Струя 
воздуха колеблет упругие перепонки, которые и рождают звуковую волну. У человека 
роль таких вибраторов играют голосовые связки, находящиеся в гортани.  


Человеческая гортань – это удивительный музыкальный инструмент, 
представляющий как бы сочетание духового и струнного инструментов. Выдыхаемый 
через гортань воздух вызывает колебание голосовых связок, натянутых, как струны, в 
результате чего возникает звук. В отличие от музыкальных инструментов в гортани 
меняются и степень натяжения струн, и величина и форма полости, в которой 
циркулирует воздух, что достигается сокращением мышц ротовой полости, языка, глотки 
и самой гортани, управляемых нервной системой. Этим человек отличается от 
антропоидов, которые совершенно не способны регулировать струю выдыхаемого 
воздуха, что необходимо для пения и речи2. Мозг человека управляет работой 28 мышц 
гортани (голосовыми связками), возбуждая их элетрохимическими импульсами по 
нейронной сети, делая возможным извлечение звуков. Звуки образуют слова, слова – речь. 


В 7—8 месяцев дети произносят слоги типа «ма-ма», «ба-ба», «дядя», «де-да» и 
т.д., соотнося их с определёнными образами окружающих людей. Лепет отличается тем, 
что это не механическое воспроизведение слоговых сочетаний, а соотнесение их с 
определёнными лицами, предметами, действиями. «Ма-ма-ма...» – говорит ребёнок, и это 
относится именно к маме, то есть это процесс установления соответствия слова «мама» 
образу мамы в мировоззрении ребёнка. Тем не менее, употребляемые ребёнком слова 
многозначны: одновременно одним и тем же лепетным сочетанием ребёнок обозначает 
несколько понятий: «бах» – упал, лежит, споткнулся; «дай» – отдай, принеси, подай; 
«биби» – идёт, лежит, катается, машина, самолёт, велосипед. В возрасте 14—18 месяцев 
идёт наиболее интенсивное развитие речевых зон в коре головного мозга. Объём 
используемых ребёнком слов расширяется, постепенно переходя в нормальную 
«взрослую» речь3.  


Принято считать, что язык есть средство общения людей. Это его главная функция, 
а все остальные функции4 в конечном счёте могут быть сведены к коммуникативной, то 
есть к функции общения. Если вдуматься, общение, как таковое, вовсе не нуждается в 
таком сложном механизме, каким является человеческий язык. Достаточно примитивного 
языка, например, языка пчёл или муравьёв, благодаря которому они успешно существуют 
и организуют свои общества. Можно сослаться и на литературные примеры, хотя бы из 
Ильфа и Петрова. Всем словарным запасом и возможностями языка владеют и используют 
единицы, большинство обходится языком, близким к языку Эллочки-людоедки. 


Принципиальная возможность общения на примитивном языке подсказывает, что 
дело здесь в другом. Общение в том виде, как оно существует среди людей, нужно не 
только людям, но и, образно говоря, необходимо Богу. В процессе мышления человек 
порождает электромагнитное поле, а оно порождает поле торсионное, на уровне которого 
осуществляется связь с Богом мгновенно. Речь людей с помощью лексики5 и морфологии6 


                                                           
2 Высота голоса увеличивается пропорционально натяжению мышц голосовых связок. Сила голоса 


определяется плотностью смыкания голосовых связок и воздушным давлением в лёгких и также прямо 
пропорциональна их плотности и силе. При дыхании для свободного доступа воздуха через гортань 
голосовая щель должна быть открыта. При разговоре, напротив, голосовые связки должны быть сомкнуты. 
Полное закрытие щели происходит при сильном мышечном напряжении. Размер голосовой щели 
определяется положением черпаловидных хрящей, поскольку к ним присоединены концы голосовых связок. 


3
 К полутора годам в норме словарный запас ребёнка – 10-15 слов, к концу второго года – примерно 


30, к трём годам – словарь достигает ста слов. 
4 Специалисты насчитывают до десяти и более. 
5 Лексика – устанавливает значения слов, смысловые отношения между словами. 
6 Морфология – раздел грамматики изучающий слово в системе форм словоизмения. Предметом 


морфологии являются части речи и лексико-грамматические категории, находящие своё выражение в 
соответствующих системах форм. 
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наделяет мирозданье мерой, структурой: кирпичами, из которых складывается Тварное 
мирозданье. Это и есть Язык, Слово, которое – вначале, и которое – у Бога и которое – 
Бог. 


Человеческий язык в целом един, как язык компьютера – ассемблер. Этнические 
языки, с которыми мы имеем дело, подобны языкам высокого уровня, по отношению к 
ассемблеру. Изучая структуры конкретных языков можно добраться и до ассемблера – 
единого языка мозга, Языка на котором говорит Бог.  


В жизни, участвуя в процессе обмена информацией, человек должен помнить, что 
морфологические


7 и грамматические языковые конструкции сами по себе порождают 
некий смысл, который можно назвать контекстуальным, определяемый именно ими, а не 
значениями корней слов, входящих в предложение. Это же обстоятельство означает, что 
при употреблении естественных для языка слов, в основе которых лежат смысл-
содержащие корни, следует быть точным: как в подборе слов (включая и избрание одного 
из многих возможных синонимов), так и в «оснащении» корней приставками, 
суффиксами, окончаниями; в избрании того или иного порядка слов в предложении и в 
расстановке пунктуационных знаков либо интонаций и пауз в изустной речи, поскольку 
морфология, грамматика языка оказывают своё воздействие, некоторым образом дополняя 
или изменяя словарные значения слов. 


Формирование абзацев и текстов в целом из предложений, которые в реальном 
контексте оказывают воздействие на передачу смысла как предшествующими, так и 
последующими фрагментами текста, обуславливают точность выражения смысла и 
возможности извлечь вложенный смысл из текста (речи) без искажений, 
запрограммированных неточностями словоупотребления, морфологическими и 
грамматическими ошибками и общими ошибками в построении структуры речи (текста). 


В процессе жизни, решая возникающие проблемы понимания при обмене 
информацией, человечество прошло путь от введения терминов и стандартов языка8 до 
создания формальных языков описания: математики и ДОТУ – достаточно общей теории 
управления. Использование формальных языков описания привело к созданию моделей в 
процессе моделирования.  


Моделирование является неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку сложность 
любого материального объекта и окружающего его мира бесконечна вследствие 
неисчерпаемости материи и форм её взаимодействия внутри себя и с внешней средой. 


Моделирование без использования математики (как формального языка описания) 
малопродуктивно, так как математика оперирует числами, а это выражение меры. 


Матема�тика (от др.-греч. µάθηµα – изучение, наука) – наука о структурах, порядке 
и отношениях, которая исторически сложилась на основе операций подсчёта, измерения и 
описания форм реальных объектов. Математические объекты создаются путём 
идеализации свойств реальных или других математических объектов и записи этих 
свойств на формальном языке. Математика не относится к естественным наукам, но 
широко используется в них как для точной формулировки их содержания, так и для 
получения новых результатов. Математика – фундаментальная наука, предоставляющая 
(общие) языковые средства другим наукам; тем самым она выявляет их структурную 
взаимосвязь и способствует нахождению самых общих законов природы. 


Математика изучает воображаемые, идеальные объекты и соотношения между 
ними, используя формальный язык. В общем случае математические понятия и теоремы 
не обязательно имеют соответствие чему-либо в физическом мире. Главная задача 
прикладного раздела математики – создать математическую модель, достаточно 


                                                           
7 Морфология – раздел языкознания, изучающий структуру слов и функциональное назначение 


различных частей в структуре слов. 
8 Например: словарь Даля. 







4 


 


адекватную исследуемому реальному объекту. Задача математика-теоретика – обеспечить 
достаточный набор удобных средств для достижения этой цели. 


Содержание математики можно определить как систему математических моделей и 
инструментов для их создания. Модель объекта учитывает не все его черты, а только 
самые необходимые для целей изучения (идеализированные). Например, изучая 
физические свойства апельсина, мы можем абстрагироваться от его цвета и вкуса и 
представить его (пусть не идеально точно) шаром. Если же нам надо понять, сколько 
апельсинов получится, если мы сложим вместе два и три, – то можно абстрагироваться и 
от формы, оставив у модели только одну характеристику – количество. Абстракция и 
установление связей между объектами в самом общем виде – одно из главных 
направлений математического творчества. 


Другое направление, наряду с абстрагированием – обобщение.  
Математика как учебная дисциплина подразделяется на элементарную математику, 


и образованную дисциплинами: 
• арифметика; 
• элементарная алгебра; 
• элементарная геометрия: планиметрия и стереометрия; 
• теория элементарных функций и элементы анализа; 


и высшую математику, изучаемую следующими учебными дисциплинами: 
• математический анализ; 
• алгебра; 
• аналитическая геометрия; 
• линейная алгебра и геометрия; 
• дискретная математика; 
• математическая логика; 
• дифференциальные уравнения; 
• дифференциальная геометрия; 
• топология; 
• функциональный анализ и интегральные уравнения; 
• теория функций комплексного переменного; 
• уравнения в частных производных (методы математической физики); 
• теория вероятностей; 
• математическая статистика; 
• теория случайных процессов; 
• вариационное исчисление и методы оптимизации; 
• методы вычислений, то есть численные методы; 
• теория чисел. 


9.1.2 Базовые термины 


Термин (от латинского terminus – граница, предел), слово или сочетание слов, 
обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке, технике, искусстве. В 
отличие от слов общей лексики, которые зачастую многозначны и несут эмоциональную 
окраску, термины в пределах сферы применения однозначны. 


Термины подчиняются словообразовательным, грамматическим и фонетическим 
правилам данного языка, создаются путём терминологизации слов общенародного языка, 
заимствования или копирования иноязычных термино-элементов. В современной науке 
существует стремление к семантической унификации систем терминов одной и той же 
науки в разных языках (однозначное соответствие между терминами разных языков) и к 
использованию интернационализмов в терминологии. 
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Сознание – область отождествления собственного «Я» личности и Мироздания9. И 
эта область отождествления представляет собой область осознанной локализации 
субъекта и может простираться в широком многомерном диапазоне: от осознанного 
ощущения себя каким-то фрагментом собственного тела до Мироздания в целом. 


Явление – вообще всё, что чувственно воспринимаем, совокупность процессов 
материально-информационного преобразования, обусловленных общими причинами. С 
точки зрения наблюдателя может быть: постоянным, периодическим, эпизодическим.  


Явление как философская категория, форма обнаружения (выражения) сущности 
предмета, отражающая внешние свойства и отношения предмета, неразрывно связана с 
категорией сущности.  


Су�щность (лат. essentia) – то постоянное, что сохраняется в явлении при 
различных его вариациях, в том числе и временных. Сущность обычно трактуется либо в 
метафизической, либо в логической плоскости. В метафизике, особенно в томистской, 
сущность (эссенция) есть источник или основание существования (экзистенции). 
Синонимами слова сущность часто являются слова: идея, назначение, функция. В логике 
сущность (как существенный признак – лат. essentialia constitutiva) – это неотъемлемое 
качество, без которого предмет невозможно мыслить.  


Сущность предмета выражается в его определении. Сущность выявляется ответом 
на вопрос: «Что есть сущее?», который следует отличать от вопроса о бытии: «Есть ли?» 
Данная постановка вопроса позволила экзистенциалистам утверждать, что человек лишён 
сущности или не определяем ею, поскольку он не «что», а «кто». 


Сущность – внутреннее содержание предмета, выражающееся в единстве всех его 
многообразных свойств и отношений; явление – то или иное обнаружение предмета, 
внешней формы его существования.  


Цель – идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного 
стремления субъекта; финальный результат, на который преднамеренно направлен 
процесс управления. Цель отвечает на вопрос: «Чего нужно достигнуть?». 


Пробле�ма (др.-греч. προβλήμα) – сложный теоретический или практический 
вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке – противоречивая ситуация, 
выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, 
объектов, процессов и требующая адекватной теории для её разрешения.  


Задача – ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь; «задача» 
предполагает явными и определёнными не только цель, но и условия задачи, которая в 
этом случае определяется как осознанная проблемная ситуация с выделенными условиями 
(данным) и требованием (целью). Более узкое определение называет задачей ситуацию с 
известным начальным состоянием системы и конечным состоянием системы, причём 
алгоритм достижения конечного состояния от начального известен (в отличие от 
проблемы, в случае которой алгоритм достижения конечного состояния системы не 
известен). Задача отвечает на вопрос: «Какими действиями этого можно достигнуть?». 


В более широком смысле под задачей также понимается то, что нужно выполнить – 
всякое задание, поручение, дело, – даже при отсутствии каких бы то ни было затруднений 
или препятствий в выполнении. В учебной и т.п. практике «задача», напротив, принимает 
более узкий смысл и обозначает упражнение, требующее нахождения решения по 
известным данным с помощью определённых действий (умозаключения, вычисления, 
перемещения элементов и т.п.) при соблюдении определённых правил совершения этих 
действий (логическая задача, математическая задача, шахматная задача). Решение задачи 
обычно требует определённых знаний и размышления. Отсюда – понятие «озадачить»: это 
значит либо «заставить задуматься», либо «поручить выполнение задачи». 


                                                           
9 Отождествление личности человека с Богом мы исключаем, хотя Бог может выражать себя и 


через личность человека. 
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Ме�тод (от др.-греч. μέθοδος – путь) – систематизированная совокупность шагов, 
действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определённую задачу или 
достичь определённой цели.  


Позна�ние – совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о 
явлениях и закономерностях объективного мира. Познание является основным предметом 
гносеологии (теории познания).  


Принцип (лат. principium, греч. αρχή) – 1. Основополагающая истина, закон, 
положение или движущая сила, лежащая (лежащий) в основе других истин, законов, 
положений или движущих сил. 2. Руководящее положение, основное правило, установка 
для какой-либо деятельности. 3. Внутренняя убеждённость в чем-либо, точка зрения на 
что-либо, норма поведения. 4. Основная особенность устройства, действия механизма, 
прибора и т.п.  


Мора�ль (лат. moralis – касающийся нравов) – один из основных способов 
нормативной регуляции действий человека в обществе; особая форма общественного 
сознания и вид общественных отношений. Мораль охватывает нравственные взгляды и 
принципы, цели и мотивы поступков и отношений, проводя границу между добром и 
злом, совестливостью и бессовестностью, честью и бесчестием, справедливостью и 
несправедливостью, нормой и ненормальностью, милосердием и жестокостью и т.д. 
Мораль направлена на единообразие регуляции отношений в обществе. 


Интеллект (от лат. intellectus – понимание, познание) – способность к 
осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем, в частности при 
овладении новым кругом жизненных задач. Интеллект это универсальная способность 
психики, в основе которой лежит генетически обусловленное свойство нервной системы 
перерабатывать информацию с определённой скоростью и точностью. 


Здравый смысл – совокупность взглядов на окружающую действительность, 
навыков, форм мышления, выработанных и используемых человеком в повседневной 
практической деятельности, лежит в основе моральных принципов. В психологии 
термином «здравый смысл» обозначают систему общепринятых представлений о 
реальности, накопленную многими поколениями в рамках данной культуры, и 
необходимую каждому человеку для объяснения и оценки встречаемых явлений. 


В философии термин «здравый смысл» употреблялся для обозначения тех 
основоположений, самоочевидных принципов разума, которые хотя и даны эмпирически, 
но присущи всем людям, почему и представляют собой как бы основное инстинктивное 
чувство истины. 


Под здравым смыслом также понимают способность принимать правильные 
решения и делать правильные предположения, основываясь на логическом мышлении и 
накопленном опыте.  


Рассудок – часть мыслящего сознания, способного логически осмыслять 
действительность, познавать в понятиях вещи и их отношения, способность составлять 
суждения (по Канту) превращает восприятия в опыт путём объединения их в категории. 
Своей этимологией восходит к глаголу рассуждать. 


Важными характеристиками рассудка являются:  
• строгое отделение понятий друг от друга; 
• способность правильно классифицировать воспринимаемое; 
• непротиворечиво систематизировать опыт и знание. 
Рассудок следует отличать от других форм сознания – самосознания, разума и духа. 


Рассудок не создаёт нового знания, а лишь систематизирует уже существующее. 
Рассудок считается обычным состоянием сознания и защитником здравого смысла. 
Ра�зум (лат. ratio), ум – философская категория, выражающая высший тип 


мыслительной деятельности, способность мыслить всеобще, способность анализа, 
отвлечения и обобщения. Разум – одна из форм сознания, самосознающий рассудок, 
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направленный на самого себя и понятийное содержание своего знания (Кант, Гегель). 
Разум выражает себя в принципах, идеях и идеалах. Разум следует отличать от других 
форм сознания – созерцания, рассудка, самосознания и духа. Если рассудок как мыслящее 
сознание направлено на мир и главным своим принципом принимает непротиворечивость 
знания, равенство себе в мышлении, то разум как рассудок, сознающий себя, соотносит не 
только разное содержание между собой, но и самого себя с этим содержанием. В силу 
этого, разум может удерживать противоречия. Гегель считал, что только разум достигает, 
наконец, истинного выражения истины как конкретного, то есть включающее в своё 
единство противоположные характеристики. 


Однако в восточных традициях было проведено довольно чёткое различие между 
понятием осознания как такового, способности к рассуждению и самим рассуждением. 
Способность к знанию, оцениванию, рассуждению, сопоставлению и так далее считалась 
присущей самому "Я" (для которого нет другого описания кроме слова "Я"), а сам процесс 
и механизм мышления, перебирания фактов и делания выводов на их основе был 
определён как разум. Тут считается, что разум это некий механизм созданный "Я" для 
решения задач. И разум в результате может навязывать "Я" неправильные данные и 
решения и ограничивать его. Лучшим примером конфликта разума и "Я", вероятно, может 
служить фраза "я так и знал". Считается, что восточная модель позволяет более практично 
решать проблемы разума, здравомыслия и духовности. Она с успехом используется в 
некоторых современных философских учениях, в частности, в саентологии. 


Ум (др.-греч. νοῦς) – это познавательные и аналитические способности человека, 
то есть разум.  


Понятие как явление в психической деятельности индивида включает в себя: 1) 
языковые конструкции, 2) субъективные образы, 3) определённость взаимного 
соответствия языковой конструкции и образов (т.е. «понятие» = «определённые языковые 
конструкции» U «определённые субъективные образные представления»)10. Понятие 
образуется на основе установления в личностной психике определённого взаимного 
соответствия языковых конструкций того или иного языка и субъективных образных 
представлений о Жизни, свойственных личности. 


Поня�тие это: 
- образ + код (слово);  
- отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений 


предметов или явлений;  
- мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого 


класса по определённым общим и в совокупности специфическим для них признакам. 
Мысль – действие ума, разума, рассудка. Мысль – чувственный образ. Этот образ 


может: 
• складываться из множества ощущений различных органов чувств (Солнце 


светит в глаза и греет кожу); 
• находиться в фокусе внимания (быть текущим) сознания или подсознания 


(во время сна, интуиции), непосредственно во время ощущений или хранения памятью; 
• синтезироваться из различных текущих ощущений и/или хранимых 


памятью, в частности, образуя поток ассоциативно-образного мышления. 
Мыслью также иногда называют нечто выраженное в виде визуального образа, 


звука, словосочетания или ощущения, высказанное вслух предположение, соображение, 
рассуждение или гипотеза. 


Проце�сс (лат. processus – течение, ход, продвижение) – последовательная смена 
состояний чего-либо, стадий развития рассматриваемого явления, а также определённая 
совокупность последовательных действий, направленных на достижение некоторой цели. 


                                                           
10 В формуле символ U – знак логической операции «объединение». 
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Субъе�кт (от лат. subjectus – лежащий в основе) – одно из ключевых понятий в 
философии, обозначающее существо, наделённое волей. Индивид, познающий внешний 
мир (объект) и воздействующий на него в своей практической деятельности. 


Объект (от лат. objectum – предмет) – нечто, существующее в реальности (то есть 
независимо от сознания): предмет, явление или процесс, на которые направлена 
предметно-практическая и познавательная деятельность субъекта (наблюдателя). 


Управление – информационно-алгоритмический процесс – является 
отображением: из объекта и среды, окружающей объект управления, в систему 
управления объектом – обратные связи; и из системы управления объектом в объект и 
среду – прямые связи. Обратные связи, по которым поступает информация о состоянии 
среды и положении объекта в ней, – внешние обратные связи; а по которым поступает 
информация о состоянии элементов объекта и системы управления им, – внутренние 
обратные связи. Аналогичным образом на внешние и внутренние подразделяются и 
прямые связи. 


Управление это – выявление объективных возможностей, целеполагание и 
достижение избранных целей в практической деятельности. Также отметим, что данное 
выше определение явления «управление» связано с определением явления «воля» в 
психике индивида:  


Воля как жизненное явление представляет собой способность индивида подчинять 
себя самого и течение событий вокруг себя осуществлению осознанной им 
целесообразности.  


Объект, находящийся в среде, и система управления им, связанные друг с другом 
цепями прямых и обратных связей, далее будем называть замкнутой системой. 


«Замкнутая система» это – объект управления (процесс), находящийся во 
взаимодействии со средой, и система управления им, связанные друг с другом цепями 
прямых и обратных связей.  


Назначение системы управления (как компоненты замкнутой системы) – 
вырабатывать управляющий сигнал и направлять его в объект и среду по прямым связям. 
Понятно, что система управления должна соответствовать как вектору целей управления, 
так и объекту управления и воздействию среды на него. То есть управление – это единая 
упорядоченная совокупность разнокачественных действий, осуществляемых элементами, 
образующими замкнутую систему, представляющую собой иерархию контуров 
циркуляции и преобразований информации в процессе осуществления концепции 
управления, образованную частными концепциями управления (целевыми функциями) в 
их совокупности.  


Управление – целостная функция: целостная в том смысле, что изъятие из неё тех 
или иных этапов делает данное управление невозможным, т.е. концепцию 
неосуществимой, а цели недостижимыми. 


Примером замкнутой системы является – автомобиль с водителем. Автомобиль – 
объект управления. Водитель, ещё более точно, – его алгоритмика психики, – система 
управления. Обратные связи замкнуты через зрение, слух, осязание и вестибулярный 
аппарат водителя, а прямые – через его руки и ноги, воздействующие на исполнительные 
органы: руль, педали, рукоятку переключения передач, тумблеры и кнопки. Кроме того, 
иерархии замкнутых контуров прямых и обратных связей имеются в системах и 
устройствах автомобиля и в самом человеке. 


Самоуправляющийся объект, в котором не удаётся выделить систему управления 
им, также представляет собой замкнутую систему, поскольку в нём самом имеет место 
кольцевая замкнутость прямого и обратного отображений в некоторой иерархии контуров 
циркуляции информации. Примером такого рода самоуправляющихся объектов с 
нелокализуемой системой управления является сливной бачок унитаза с поплавковым 
регулятором уровня воды. Система управления не локализована в том смысле, что её 
невозможно отличить от самого объекта, как возможно отличить водителя от автомобиля 
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или блок автопилота от самолёта в целом. Кроме того, и методом изъятия узлов в 
замкнутой системе с нелокализованной системой управления невозможно достичь ничего, 
кроме как привести её в аварийное или в принципе неработоспособное состояние. 


В замкнутых системах с локализованной системой управления изъятие системы 
управления не нарушает в принципе работоспособности объекта управления. 


9.2 Базовые понятия ДОТУ 
Всякий разум – индивидуальный или соборный – в иерархии взаимной 


вложенности структур Мироздания решает прежде всего задачи управления11 по 
отношению к иерархически низшим системам и задачи самоуправления в пределах 
возможностей, предоставленных иерархически высшим объемлющим по отношению к 
нему управлением.  


Рис. 1 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
11 Хотя это слово и непривычно, но лучше сказать управоления, поскольку управление без воли 


невозможно. Слово «воля» имеет в Русском языке два значения: 1) свобода, 2) подчинение возможностей, 
освоенных человеком, и его способностей достижению избранных им определённых целей. 
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Рис. 2 
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Предлагаемая для освоения в составе курса «Основы социологии» достаточно 
общая теория управления (ДОТУ) представляет собой выражение описательного метода 
познания. Всё доказательное (экспериментальное и логическое) в управлении начинается 
не на уровне изложения ДОТУ, а на уровне математической формализации процессов 
управления12 и в решении реальных управленческих задач разного рода в их конкретике.  


Вследствие этого к ДОТУ надо относиться аналогично тому, как относятся к 
изложению некой аксиоматики – оно может быть более или менее удачным, но 
объективная суть предлагаемых аксиом, т.е. объективных явлений, которые стоят за 
формулировками, не изменяется в зависимости от качества формулировок: если сами по 
себе (как «вещь в себе») аксиомы истинны, то адекватность формулировок 
подтверждается практически в деятельности; если формулировки неточны или ошибочны, 
то практика обнажит их несостоятельность в решении тех или иных задач вследствие 
объективности Меры – матрицы возможных состояний материи и путей её перехода из 
одного состояния в другие. 


Довольно часто задают вопрос: Почему избрано название «достаточно общая 
теория управления», а не просто «теория управления» или «общая теория управления»?  


Ответ на него состоит в следующем: теорий, имеющих в своём названии 
словосочетание «теория управления», – много, но среди них  (по крайней мере, среди 
широко распространённых и доступных для освоения) к моменту начала разработки 
ДОТУ в 1991г. не было ни одной, понятийный аппарат которой обладал бы качествами 
полноты и взаимосвязности, которые необходимы для того, чтобы с помощью  одного  и  
того  же  понятийного  аппарата  можно  было  бы  описывать  любые  процессы 
управления, а также интерпретировать в качестве процессов управления или 
самоуправления любые природные и социальные процессы.   


В ДОТУ понятийный аппарат, обладающий универсальностью его применения на 
основе качеств полноты набора и взаимосвязности входящих в его состав понятий, был 
предложен, по какой причине в названии теории управления появился эпитет «общая».   


Управление всегда – выражение субъективизма, но оно возможно только в 
отношении объективно существующих процессов и объективно осуществимых проектов. 
Если субъект-управленец оказывается во власти иллюзии существования объекта 
(процесса), которым он претендует управлять, или во власти иллюзии объективной 
осуществимости проекта, то его разочарование будет вполне реальным, а возможно – 
весьма жёстким… 


Объективной основой управления является субъективная способность управленца 
предвидеть поведение объекта управления под воздействием: внешней среды, 
собственных изменений объекта, управления. Реализация этой способности – ключ ко 
вхождению в управление: всё остальное – выражение этой способности в той или иной 
конкретике управления. 


Во всём многообразии процессов13 (событий) при рассмотрении их в качестве процессов 
управления или самоуправления можно выявить присущее им всем общее, и соответственно 
этому общему построить понятийный и терминологический аппарат достаточно общей теории 
управления. Поэтому рассмотрим все её категории кратко. 


В теории управления возможна постановка всего двух задач.  
Первая задача: мы хотим управлять объектом в процессе его функционирования 


сами непосредственно. Это задача управления.  


                                                           
12 Этим занимается прикладной раздел математики «исследование операций» и, отчасти, – «теория игр», 


формальный аппарат которых нуждается в грамотной управленческой интерпретации в каждом случае 
своего применения к решению управленческих задач. 


13 Процесс – со-бытие во множестве взаимно вложенных процессов-событий, бытие которых протекает 
совокупно. 
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Вторая задача: мы не хотим управлять объектом в процессе его 
функционирования, но хотим, чтобы объект – без нашего непосредственного соучастия в 
процессе – самоуправлялся в приемлемом для нас режиме. Это задача самоуправления.  


Различие задачи управления и задачи самоуправления заключается в том, что в 
задаче управления какие-то этапы полной функции управления и алгоритмику их 
реализации субъект-управленец берёт на себя, а в задаче самоуправления их же возлагает 
на систему управления объектом. Кроме того, в зависимости от того, какие этапы полной 
функции включаются, а какие исключаются из конкретного процесса управления, – задачи 
управления могут переходить в задачи самоуправления: например в технике – после того, 
как люди сделали всё, что необходимо на первом–четвёртом этапах полной функции 
управления, далее задача управления может быть преобразована в задачу самоуправления 
технического объекта.  


Поэтому, когда различие задач управления и самоуправления не носит 
принципиального характера, то в ДОТУ используется термин «управление», тем более что 
обе задачи описываются структурно идентичными наборами параметров. 


Для осознанной постановки и решения каждой из них и обеих задач совместно (когда 
одна сопутствует другой) необходимы три набора информации: 


Вектор целей управления (едино: самоуправления, где не оговорено отличие), 
представляющий собой описание идеального режима функционирования (поведения) 
объекта. Вектор целей управления строится по субъективному произволу как 
иерархически упорядоченное множество частных целей управления, которые должны 
быть осуществлены в случае идеального (безошибочного) управления. Порядок 
следования частных целей в нём – обратный порядку последовательного вынужденного 
отказа от каждой из них в случае невозможности осуществления полной совокупности 
целей. Соответственно на первом приоритете вектора14 целей стоит самая важная цель, на 
последнем – самая незначительная. 


Одна и та же совокупность целей, подчинённых разным иерархиям приоритетов 
(разным порядкам значимости для управленца), образует разные вектора целей, что ведёт 
и к возможному различию в управлении. Потеря управления может быть вызвана и 
выпадением из вектора некоторых объективно необходимых для управления процессом 
целей и выпадением всего вектора или каких-то его фрагментов из объективной матрицы 
возможных состояний объекта, появлением в векторе объективно и субъективно взаимно 
исключающих одна другие целей или неустойчивых в процессе управления целей (это всё 
– различные виды дефективности векторов целей). Образно говоря, вектор целей – это 
список, перечень того, чего желаем, с номерами, назначенными в порядке, обратном 
порядку вынужденного отказа от осуществления каждого из этих желаний. 


Вектор (текущего) состояния контрольных параметров, описывающий реальное 
поведение объекта по параметрам, входящим в вектор целей. 


Эти два вектора образуют взаимосвязанную пару, в которой каждый из них 
представляет собой упорядоченное множество информационных модулей, описывающих 
те или иные параметры объекта, определённо соответствующие частным целям 
управления. Упорядоченность информационных модулей в векторе состояния повторяет 
иерархию вектора целей. Образно говоря, вектор состояния это – список, как и первый, но 
того, что воспринимается в качестве состояния объекта управления, реально имеющего 
место в действительности.  


Поскольку восприятие состояния объекта не идеально, носит субъективно 


                                                           
14 В наиболее общем случае под термином «вектор» подразумевается не отрезок со стрелочкой, 


указывающей направление, а упорядоченный перечень (т.е. с номерами) разнокачественной информации. В 
пределах же каждого качества должна быть определена хоть в каком-нибудь смысле мера качества. 
Благодаря этому сложение и вычитание векторов обладают некоторым смыслом, определяемым при 
построении векторного пространства параметров. Именно поэтому вектор целей – не дорожный указатель 
«туда», хотя смысл такого дорожного указателя и близок к понятию «вектора целей управления». 
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обусловленный характер, то вектор состояния всегда содержит в себе некоторую ошибку 
в определении истинного состояния, которой соответствует некоторая объективная 
неопределённость для субъекта управленца, которая может быть как допустимой, так и 
недопустимой для осуществления целей конкретного процесса управления. 


Вектор ошибки управления, представляющий собой “разность” (в кавычках 
потому, что разность не обязательно привычная алгебраическая): «вектор целей» – 
«вектор состояния». Он описывает отклонение реального процесса от предписанного 
вектором целей идеального режима и также несёт в себе некоторую неопределенность, 
унаследованную им от вектора состояния. Образно говоря, вектор ошибки управления это 
– перечень неудовлетворённости желаний соответственно перечню вектора целей с 
какими-то оценками степени неудовлетворённости каждого из них; оценками либо 
соизмеримых друг с другом числено уровней, либо числено несоизмеримых уровней, но 
упорядоченных ступенчато дискретными целочисленными индексами 
предпочтительности каждого из уровней по сравнению его со всеми прочими уровнями. 


Вектор ошибки – основа для формирования оценки качества управления субъектом 
управленцем. Оценка качества управления не является самостоятельной категорией, 
поскольку на основе одного и того же вектора ошибки возможно построение множества 
оценок качества управления, далеко не всегда взаимозаменяемых. 


Ключевым понятием теории управления является понятие: устойчивость объекта в 
смысле предсказуемости поведения в определённой мере под воздействием внешней 
среды, внутренних изменений и упра-воле-ния; или коротко – устойчивость по 
предсказуемости, хотя и в полном названии термина нет лишних слов.  


Устойчивость в смысле предсказуемости поведения объекта в определённой 
мере под воздействием внешней среды, собственных изменений объекта, управления, 
– поскольку в основе организации такого рода соответствующего управления 
неустойчивыми процессами (объектами) лежит именно решение задачи о предсказуемости 
поведения объекта в указанном смысле. Управление в принципе невозможно, если 
поведение объекта непредсказуемо в достаточной для того мере. 


Полная функция управления – как объективное явление – представляет собой 
последовательность разнокачественных действий, в которой реализуется процесс 
управления во всей полноте выявленных возможностей и детальности. Иначе говоря, 
полная функция управления вбирает в себя всю алгоритмику15 управления объектом 
(процессом). Полная функция управления – это своего рода пустая и прозрачная форма, 
наполняемая содержанием в процессе управления; она описывает преемственные этапы 
циркуляции и преобразования информации в процессе управления, начиная с момента 
формирования субъектом-управленцем вектора целей управления (или выявления 
субъективной потребности в управлении в отношении того или иного объекта-процесса в 
среде, с которой взаимодействует субъект) и включительно до осуществления целей в 
процессе управления. Это – система стереотипов отношений и стереотипов 
преобразований информационных модулей, составляющих информационную базу 


                                                           
15 Алгоритм – искажённое «аль-Хорезми» – имя среднеазиатского математика средних веков. Его 


именем называется преемственная последовательность действий, выполнение которой позволяет достичь 
определённых целей. Также алгоритмом называется описание такой последовательности действий. 
Алгоритм представляет собой: 


- совокупность информации, описывающей характер преобразования входного потока информации 
в каждом блоке алгоритма, и  


- мер (мерил), управляющих передачей потоков преобразуемой в алгоритме информации от каждого 
блока к другим. 


Под алгоритмикой понимается вся совокупность частных функционально специализированных 
алгоритмов.  


Среди понятий, свойственных субкультуре на основе гуманитарного образования терминам 
«алгоритм», «алгоритмика» наиболее близок термин «сценарий», причём сценарий – многовариантный, к 
тому же допускающий «импровизацию».  
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управляющего субъекта, моделирующего на их основе поведение (функционирование) 
объекта управления (или моделирующего процесс самоуправления) в той среде, с которой 
взаимодействует объект (а через объект – и субъект). 


 
Рис. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


Этапы полной функции управления представлены в Таблице 1 ниже. Столбец 1 – 
нумерация этапов полной функции. Столбец 2 – содержание каждого из этапов. Столбец 3 
– параметры, которые необходимо контролировать в процессе управления по полной 
функции16.


                                                           
16 Столбец 3 необходим для выработки понимания того, что и как следует контролировать в 


процессе управления по полной функции, поэтому в начале изучения ДОТУ он может быть непонятен, так 
как предполагает владение понятийным аппаратом ДОТУ и её приложений. Если при начале изучения 
ДОТУ столбец 3 непонятен, то достаточно ограничиться столбцами 1 и 2, а к столбцу 3 следует 
вернуться позднее, когда мы будем рассматривать организацию процессов управления и вхождение в 
управление.  
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Таблица 1. Полная функция управления 


№№ 
п.п. 


Содержание этапов  
полной функции управления 


Содержание контроля  
по этапам полной функции управления  


1. Выявление фактора среды, 
который «давит на психику», чем и 
вызывает субъективную потребность в 
управлении. 


Управление по полной функции 
начинается именно с этого. 


Выявлен реальный фактор либо в роль 
объективного фактора возведены выдуманный кем-то 
вздор либо иллюзия?  


— Управлять можно только объективно 
существующими процессами или объективно 
осуществимыми проектами. 


2. Формирование навыка 
(стереотипа) распознавания фактора 
среды на будущее и распространение 
его в культуре общества. 


По существу это – вопросы метрологической 
состоятельности выявления фактора независимыми друг 
от друга наблюдателями.  


— Необходимо выявить и проанализировать 
перечень параметров, характеризующих наличие 
фактора, требующего управления, и определиться с 
метрологией в отношении каждого из параметров 
(посредством органов чувств либо приборно, либо и то, 
и другое). 


3. Целеполагание в отношении 
выявленного фактора.  


По своему существу 
целеполагание представляет собой 
формирование вектора целей 
управления в отношении данного 
фактора и внесение этого вектора 
целей в общий вектор целей субъекта-
управленца. Целеполагание может 
включать в себя решение задачи об 
устойчивости частных целей и вектора 
целей в целом в смысле 
предсказуемости, хотя это может быть 
отнесено и к этапу 4 полной функции 
управления. 


Анализ целей, метрологическая состоятельность 
каждой из них.  


Анализ структуры вектора целей на отсутствие в 
нём дефектов (взаимно исключающих друг друга целей, 
нарушения порядка следования целей по 
приоритетности, повторение одних и тех же целей на 
разных приоритетах и т.п.).  


4. Формирование генеральной 
концепции управления и частных 
концепций управления в отношении 
каждой из целей в составе вектора 
целей (т.е. целевых функций 
управления, составляющих в 
совокупности генеральную 
концепцию) на основе решения задачи 
об устойчивости в смысле 
предсказуемости поведения объекта 
(процесса) под воздействием: внешней 
среды, собственных изменений 
объекта, управления. 


Решена ли и как решена задача прогностики в 
отношении воздействия выявленного в п. 1 фактора и 
возможностей достижения поставленных целей в 
отношении него.  


Есть ли генеральная концепция управления и как в 
неё включена частная концепция управления по целям, 
связанным с выявленным в п. 1 фактором. 


 


5. Внедрение генеральной концепции 
управления в жизнь – организация 
новых или реорганизация 
существующих управляющих 
структур, несущих целевые функции 
управления. 


В аспекте социальных приложений:  
Управление проектами на практике это – 


распределение персональной единоличной 
ответственности за разные этапы проекта между 
разными людьми, распределение между ними 
полномочий и разнородных ресурсов, необходимых для 
осуществления ими своих функций.  


Соответственно по существу речь должна идти о 
выявлении и рассмотрении состоятельности той сетевой 
модели, в которой выражается деятельность структуры, 
несущей частную концепцию управления в отношении 
фактора выявленного в п. 1 (о взаимосвязях ДОТУ и 
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№№ 
п.п. 


Содержание этапов  
полной функции управления 


Содержание контроля  
по этапам полной функции управления  


аппарата сетевого планирования речь идёт в «Основы 
социологии», в главе 7). 


6. Контроль (наблюдение) за деяте-
льностью структур в процессе 
управления, осуществляемого ими, и 
координация взаимодействия разных 
структур. 


В аспекте социальных приложений:  
Собственно говоря, это – контроль за 


осуществлением проекта на основе его сетевой модели 
и деятельностью структур и должностных лиц, 
возглавляющих каждую из них персонально. 


7. Ликвидация существующих 
структур в случае ненадобности либо 
поддержание их в работоспособном 
состоянии до следующего 
использования. 


В аспекте социальных приложений:  
В случае ликвидации первый вопрос: кто 


получатель и хранитель результатов деятельности? и 
далее трудоустройство высвободившегося персонала и 
сбыт ставшего ненужным оборудования. 


В случае поддержания в работоспособном 
состоянии встают вопросы поддержания кадрового 
состава на должном профессиональном уровне, 
снабжение новым оборудованием. 


 
Пункты « 1 » и « 7 » в полной функции управления всегда присутствуют. 


Промежуточные между ними можно объединить либо более глубоко детализировать, 
представив их как преемственную последовательность каких-то более мелких «этапов» 
соответственно потребностям практики. 


Полная функция управления может осуществляться только в интеллектуальной 
схеме управления (разновидность схемы управления предиктор-корректор – 
предуказатель-поправщик), которая предполагает творчество системы управления – 
субъекта-управленца – как минимум в следующих областях: выявление факторов среды, 
вызывающих потребность в управлении; формирование векторов целей; формирование 
новых концепций управления; совершенствование методологии и навыков прогноза при 
решении вопроса об устойчивости в смысле предсказуемости при постановке задачи 
управления и (или) в процессе управления по схеме предиктор-корректор. 


Соответственно овладение эффективной личностной культурой познания и 
творчества – объективная необходимость для управленца, если он не желает быть 
«зомби-автоматом», несущим возложенные на него извне некие функции в том или 
ином процессе управления, а желает действовать в русле Промысла Божиего (тем 
более, что только Бог властен над Различением как способностью – а без этого 
первый пункт полной функции управления в общем случае нереализуем, а в 
частных случаях реализуем с более или менее существенными ограничениями). 


Если в реальном процессе управления какие-то этапы полной функции управления 
не проявляются, то это означает, что управление ведётся не по полной функции: т.е. 
некоторые этапы полной функции реализуются за пределами объекта (процесса), 
управляемого не по полной функции. 


Полная функция управления. Она описывает циркуляцию и преобразования 
информации в процессе управления, начиная с момента формирования субъектом-
управленцем вектора целей управления и включительно до осуществления целей в 
процессе управления. Это система стереотипов отношений и стереотипов преобразований 
информационных модулей, составляющих информационную базу управляющего 
субъекта, моделирующего на их основе поведение (функционирование) объекта 
управления (или моделирующего процесс самоуправления) в той среде, с которой 
взаимодействует объект (а через объект – и субъект). 


Этапом, фрагментом полной функции управления является целевая функция 
управления, т.е. концепция достижения в процессе управления одной из частных целей, 
входящих в вектор целей. Для краткости, и чтобы исключить путаницу с полной, целевую 
функцию управления там, где нет особой необходимости в точном термине, будем 







17 


 


называть: концепция управления.  
При формировании совокупности концепций управления, соответствующих 


вектору целей, размерность пространства параметров вектора состояния увеличивается за 
счёт приобщения к столбцу контрольных параметров ещё и параметров объективно и 
субъективно-управленчески информационно связанных с контрольными, описывающих 
состояние объекта, окружающей среды и системы управления.  


Эти дополняющие вектор состояния информационно связанные с контрольными 
параметры разделяются на две категории: управляемые – в изменении значений которых 
сказывается непосредственно управляющее воздействие (они образуют вектор 
управляющего воздействия); и свободные – которые изменяются при изменении 
управляемых, но не входят в перечень контрольных параметров, составляющих вектор 
целей управления. Все изменения свободных параметров в процессе управления 
признаются допустимыми.  


Под вектором состояния понимается в большинстве случаев этот расширенный 
вектор, включающий в себя иерархически упорядоченный вектор контрольных 
параметров. Набор управляемых параметров может быть также иерархически упорядочен 
(нормальное управление, управление в потенциально опасных обстоятельствах, аварийное 
и т.п.) и образует вектор управляющего воздействия, выделяемый из вектора состояния, и 
потому вторичный по отношению к нему. При этом, в зависимости от варианта режима 
управления, некоторые из числа свободных параметров могут пополнять собой вектор 
целей и вектор управляющего воздействия. 


Полная функция управления в процессе управления осуществляется 
бесструктурным способом (управления) и структурным способом. 


При структурном способе управления информация передаётся адресно по вполне 
определённым элементам структуры, сложившейся ещё до начала процесса управления. 


При бесструктурном способе управления таких, заранее сложившихся, структур 
нет. Происходит безадресное циркулярное распространение информации в среде, 
способной к порождению структур из себя при установлении информационных 
взаимосвязей между слагающими среду элементами. Структуры складываются и 
распадаются в среде в процессе бесструктурного управления, а управляемыми и 
контролируемыми параметрами являются вероятностные и статистические 
характеристики множественных явлений в управляемой среде: т.е. средние значения 
параметров, их средние квадратичные отклонения, плотности распределения вероятности 
каких-то событий, корреляционные функции и прочие объекты раздела математики, 
именуемого теория вероятностей и математическая статистика.  


Программная схема управления. 
Внешние обратные связи после включения схемы в процесс управления в 


замкнутой системе отсутствуют: текущая информация о состоянии внешней среды и 
положении объекта в ней в системе управления не используется. 


Управляющий сигнал является функцией времени и, возможно, – информации, 
поступающей по каналам внутренних обратных связей.  


Учёт влияния на поведение объекта всех возмущающих воздействий производится 
на стадии проектирования и создания объекта и (или) системы управления им и 
программы управления. Уровень максимально возможного качества управления является 
функцией соответствия программы управления реальным условиям её реализации, 
поскольку замкнутая система не реагирует на реальное воздействие внешней среды. 
Гибкость поведения отсутствует. 


Программно-адаптивная схема управления.  
Внешние обратные связи в системе есть.  
Управляющий сигнал является функцией реальных параметров внешней среды и 


замкнутой системы, информация о которых поступает по цепям внешних и внутренних 
обратных связей. Но в то же время управляющий сигнал является и однозначной 
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функцией программы (закона управления) в том смысле, что одинаковой информации, 
поступающей по цепям обратных связей, всегда соответствует один и тот же 
управляющий сигнал.  


Эту тождественность реакции «вход – выход» можно понимать и в смысле 
соответствия статистических характеристик управляющего сигнала информации, 
поступающей по цепям обратных связей. Реакция системы на возмущение до некоторой 
степени гибкая в том смысле, что управляющий сигнал и реакция замкнутой системы на 
возмущения – функция этих возмущений. 


Программно-адаптивная схема может реализовывать разные принципы управления. 
Отметим два наиболее часто встречающихся: управление по возмущению, и управление 
по отклонению. В первом случае система управления вырабатывает управляющий сигнал 
на основе измерения в процессе управления непосредственно возмущающего 
воздействия. Во втором случае система управления вырабатывает управляющий сигнал на 
основе измерения контрольных параметров и оценки их отклонений от значений, 
характеризующих идеальный режим управления. При необходимости оба принципа могут 
сочетаться в одной и той же системе управления. 


Предположим, что мы проектируем систему автоматического управления 
температурным режимом в помещении. Мы можем построить её так, что обогреватели 
будут включаться в результате регистрации системой падения температуры в помещении 
ниже заданного значения. Это будет реализацией принципа управления по отклонению.  


Но мы можем построить систему такого назначения и иначе. Поскольку 
температура в помещении обычно падает после того, снизится среднесуточная 
температура наружного воздуха, остынут стены помещения и в него попадёт холодный 
наружный воздух, то мы имеем возможность регистрировать температуру наружного 
воздуха, вычислять среднесуточную температуру, и, не дожидаясь того момента, когда 
стены остынут и начнётся снижение температуры в помещении, давать команду на 
включение обогревателя в каком-то режиме немедленно в случае снижения 
среднесуточной температуры до заданного порогового значения. Это будет реализацией 
принципа управления по возмущению.  


Кроме того, режим функционирования обогревателя может быть функцией 
разницы среднесуточной наружной температуры и текущего значения температуры в 
помещении. В последнем варианте в программно-адаптивной схеме управления будут 
сочетаться оба принципа управления – по возмущению и по отклонению. 


Если нет возможности измерять контрольный параметр непосредственно в 
процессе управления (то есть в отношении него разорваны внешние и внутренние 
обратные связи), то в таком случае вместо не поддающегося непосредственному 
измерению значения контрольного параметра может быть использована его косвенная 
оценка на основе его производных, интегральных и иным образом информационно с ним 
связанных параметров, которые измеряются непосредственно. Однако в этом случае 
программно-адаптивное управление имеет свойство неограниченно накапливать с 
течением времени ошибку рассогласования по контрольному параметру. Причина 
неограниченного накопления ошибки управления по контрольному параметру – 
накопление ошибок измерения и преобразования измеренных величин в процессе 
косвенной оценки необходимой характеристики.  


Примерами такого рода ошибок полна летопись морских катастроф, когда 
навигаторы, не видя берега в течение многих недель, из-за плохой погоды не видя звёзд, 
вынуждены были определять место корабля по счислению (на основе расчётов), и из-за 
ошибок в измерении скорости хода, ошибок в оценке влияния ветра и течений, неточности 
хода корабельных хронометров (часов) и ошибочного показания компасов теряли точные 
координаты (место) и гибли на камнях, которые по их расчётам должны были находиться 
за много миль от них. Таков же механизм накопления ошибок инерциальными 
навигационными системами, употребляемыми в ракетно-космической технике, на 
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подводных лодках и системах оружия, в которых текущие координаты объекта 
определяются на основе ввода исходных координат, измерения ускорений и их 
двукратного интегрирования. 


Качество управления при употреблении программной схемы ниже в сопоставлении 
с программно-адаптивной при одинаковой алгоритмике моделирования поведения 
объекта, положенной в основу формирования управляющего сигнала. Но и возможное 
качество управления при программно-адаптивной схеме может оказаться ниже 
минимально необходимого уровня в сложившихся условиях. 


Допустим, что в какой-то момент времени вектор ошибки управления равен нулю. 
Но в какой-то момент времени, даже в тот же самый, замкнутая система будет 
подвергаться ненулевому возмущающему воздействию. Если бы в состав замкнутой 
системы входила идеальная система управления, то она формировала бы управляющий 
сигнал так, что управляющее воздействие в каждый момент времени в точности 
компенсировало бы возмущающее воздействие, вследствие чего вектор ошибки 
управления сохранял бы своё нулевое значение неограниченно долгое время. 


Но в большинстве случаев возмущающее воздействие прямому измерению не 
поддаётся. Но даже если что-то и возможно измерить, то существует порог 
чувствительности средств измерения величин всех факторов, на основе информации о 
которых формируется управляющий сигнал. Информация при передаче искажается в 
некоторых пределах в самой системе. Системе управления требуется время на 
формирование и передачу управляющего сигнала. Средства управления также обладают 
ограниченным быстродействием. Сам объект управления обладает характеристиками 
инерции, и ему необходимо время, чтобы отреагировать на возмущающее воздействие, в 
результате чего возмущённое движение объекта также успевает набрать инерцию и 
требуется более мощное управляющее воздействие, чтобы вернуть объект к исходному 
режиму; но объекту необходимо время и для реакции на управляющее воздействие.  


По этим причинам управляющее воздействие, соответствующее в некоторой мере 
вызвавшему его возмущающему воздействию, в программно-адаптивной схеме 
управления неизбежно запаздывает. Даже если мощность средств управления достаточна, 
чтобы полностью компенсировать возмущающее воздействие, она не может быть 
полностью использована вследствие того, что всегда имеет место фазовый сдвиг между 
возмущающим воздействием и компенсирующим его управляющим. По этой причине 
объект всегда находится под возмущающим воздействием факторов, реально 
учитываемых системой управления, не говоря уж о воздействии не учитываемых 
факторов: неопознанных, признанных мало влияющими, оказавшихся ниже порогов 
чувствительности средств измерения и т.п.  


Соответственно замкнутая система – колебательная система, преобразующая 
возмущающее воздействие и управляющее воздействие в вектор ошибки управления, 
изменения которого в устойчивом процессе управления носят колебательный характер.  


Потребность уменьшить вектор ошибки управления за счёт повышения 
эффективности использования располагаемых ресурсов приводит к схеме «предиктор-
корректор» – предуказатель-поправщик (предсказатель-поправщик).  


Смысл слова «предуказатель» объемлет смысл слова «предсказатель», поскольку 
включает в себя и многовариантный прогноз, и выбор варианта для осуществления (либо 
взаимно согласованной совокупности вариантов). Но на Западе и в отечественной научной 
традиции уже принят термин «предиктор-корректор», однако не в общем управленческом 
смысле, а в ограниченном: в технике и вычислительной математике17. Поэтому мы, 
                                                           


17 Термин «предиктор-корректор» – название одного из методов вычислительной математики. В нём 
последовательными приближениями находится решение задачи. При этом алгоритм метода представляет 
собой цикл, в котором в последовательности друг за другом выполняются две операции: первая – прогноз 
решения и вторая – проверка прогноза на удовлетворение требованиям к точности решения задачи. 
Алгоритм завершается в случае, когда прогноз удовлетворяет требованиям к точности решения задачи. 
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оговорив по-русски особенности нашего понимания – «предуказатель-поправщик», а не 
«предсказатель-поправщик» – сохраняем уже прижившийся на Западе термин «предиктор-
корректор», однако расширив область его применения введением в контекст достаточно 
общей теории управления. 


Схема управления предиктор-корректор.  
Управление в схеме предиктор-корректор строится на основе прогнозирования в 


самом процессе управления поведения замкнутой системы, исходя из информации о 
текущем и прошлых состояниях замкнутой системы и воздействии на неё окружающей 
среды.  


Система управления, реализующая схему предиктор-корректор, может быть 
условно представлена как сочетание:  


• предиктора, выполняющего функцию прогноза и выработки закона управления 
(программы управления) – этому соответствуют 1-й – 4-й этапы полной функции 
управления,  


• и программно-адаптивного модуля, который управляет объектом на основе 
закона управления, выработанного предиктором, адаптируя его к конкретике 
обстоятельств, в которых протекает процесс управления, – этому соответствуют 5-й – 7-й 
этапы полной функции управления.  


При этом прогнозная информация в форме закона управления подаётся на вход 
программно-адаптивного модуля системы управления.  


Вследствие этого система управления реагирует не только на уже свершившиеся 
отклонения замкнутой системы от идеального режима, но и на те, которые только имеют 
тенденцию к осуществлению (в случае, если прогнозирование достаточно точное).  


Если программно-адаптивное управление замыкает прямые и обратные связи через 
настоящее и уже свершившееся прошлое, то в схеме предиктор-корректор некоторая 
часть прямых и обратных связей замыкается через прогнозируемое будущее.  


Информация о свершившемся прошлом и о настоящем в схеме предиктор-
корректор, кроме прогнозирования и выработки управляющего сигнала, также 
используется как основа для минимизации (периодического обнуления) в процессе 
управления составляющей вектора ошибки, обусловленной накоплением с течением 
времени ошибок прогнозирования. 


При сопоставлении программно-адаптивной схемы и предиктора-корректора на 
основе вектора состояния, используемого программно-адаптивной схемой18, одному и 
тому же вектору состояния в схеме предиктор-корректор будут соответствовать разные 
управляющие сигналы, поскольку в основе прогноза предиктора-корректора лежит вектор 
состояния большей размерности, чем в программно-адаптивной схеме. На основе 
информации, выходящей за пределы тождественной части векторов состояния, 
используемых в обеих схемах, предиктор-корректор будет получать разные прогнозы, что 
и выразится в несовпадении управляющих сигналов, вырабатываемых в программно-
адаптивных модулях обеих схем управления. То есть предиктор-корректор при 
адекватной прогностике «умнее» и обеспечивает более гибкое, нешаблонное управление 
в сопоставлении его с иными – более простыми схемами. 


При условии достаточно высокой точности прогноза схема предиктор-корректор 
обеспечивает наиболее высокое качество управления за счёт того, что в ряде случаев 
фазовый сдвиг между возмущающим воздействием и управляющим воздействием, 
обеспечивающим компенсацию возмущения, сводит до нуля (а при необходимости – до 
отрицательных величин: это – упреждающее управление).  


                                                           
18 Предиктор-корректор может использовать в прогностике более широкий набор параметров, 


включающий и те параметры, которые не используются программно-адаптивной схемой для выработки 
управляющего воздействия. 
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Это позволяет употребить ресурсы замкнутой системы на повышение запаса 
устойчивости управления и производительности замкнутой системы в отношении 
вектора целей управления. При других схемах управления эти резервы не могут быть 
использованы или расходуются на компенсацию той составляющей отклонений от 
идеального режима, которая обусловлена запаздыванием управляющего воздействия по 
отношению к возмущающему в сопоставлении с теоретическим случаем отсутствия 
фазового сдвига между возмущением и управляющим воздействием. 


9.3 Управление в обществе 


9.3.1 Основа управления 


Объективной основой управления является субъективная способность управленца 
предвидеть поведение объекта управления под воздействием: внешней среды, 
собственных изменений объекта, управления. Реализация этой способности – ключ ко 
вхождению в управление: всё остальное – выражение этой способности в той или иной 
конкретике управления. 


Управление всегда – выражение субъективизма, но оно возможно только в 
отношении объективно существующих процессов и объективно осуществимых проектов. 
Если субъект-управленец оказывается во власти иллюзии существования объекта 
(процесса), которым он претендует управлять, или во власти иллюзии объективной 
осуществимости проекта, то его разочарование будет вполне реальным, а возможно – 
весьма жёстким… 


Всякий процесс19 в Мироздании может быть интерпретирован (представлен, 
рассмотрен) в качестве процесса управления или самоуправления. По этой причине 
понятийный и терминологический аппарат теории управления является обобщающим, что 
позволяет с его помощью единообразно описывать процессы: общеприродные, 
биологические, технические, и тем более – все социальные и процессы психической 
деятельности.  


Единообразное описание разнородных процессов с привлечением достаточно 
общей теории управления позволяет стоять на фундаменте всех частных наук; легко 
входить в любую из них20; и при необходимости – найти общий язык со специалистами в 
них: т.е. понятийный и терминологический аппарат достаточно общей теории 
управления – средство междисциплинарного общения специалистов разных частных 
отраслей знания и деятельности; средство объединения разрозненных научных знаний и 
прикладных навыков в гармоничную Мирозданию целостность, необходимую для 
безопасной жизни и деятельности отдельных людей и коллективов, слагающих общество. 
В этом – главное достоинство понятийного и терминологического аппарата теории 
управления. 


Воля как жизненное явление представляет собой способность индивида подчинять 
себя самого и течение событий вокруг себя осуществлению осознанной им 
целесообразности. 


Управление это – выявление объективных возможностей, целеполагание и 
достижение избранных целей в практической деятельности.  


Управление: 


                                                           
19 Процесс (от лат. processus – прохождение, продвижение) – последовательная смена состояний или 


движений элементов системы и её подсистем, любого объекта, совершаемых под влиянием внутренних и 
внешних условий. 


20 За исключением наук, которые также как и теория управления сами являются языками описания 
Мироздания, таких как математика, грамматика и т.п., аппарат которых может быть привлечён и к описанию 
процессов управления. 
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- обмен информацией между объектом управления, находящемся в некой среде, и 
управляющим субъектом;  


- циркуляция информации по замкнутым контурам в самоуправляющейся системе в 
процессе её обмена со средой, при отсутствии локализованного управляющего субъекта.  


Управление и отображение – взаимно вложенные понятия, поскольку управление – 
кольцевая замкнутость прямого и обратного отображений. Вместе с тем управление это и 
единая функция, представляющая собой иерархически упорядоченную совокупность 
разнокачественных действий, и это процесс, протекающий во времени и способный 
порождать некое время. 


Знание факторов, обуславливающих частный процесс в триединстве Вселенной, 
позволяет во многих случаях объективно привести процесс, протекающий объективно, к 
субъективно выбранному режиму течения из множества объективно возможных 
вариантов развития процесса. В этом главное содержание понятия управление. 


Человеческое сознание может одновременно оперировать с семью – девятью 
объектами. При описании любой из жизненных проблем в терминах теории управления, 
общее число одновременно употребляемых категорий не превосходит девяти:  


 1. Вектор целей.  
 2. Вектор состояния. 
 3. Вектор ошибки управления. 
 4. Полная функция управления.  
 5. Совокупность концепций управления (целевых функций управления). 
 6. Вектор управляющего воздействия. 
 7. Структурный способ управления. 
 8. Бесструктурный способ управления. 
 9. Балансировочный режим (либо манёвр).  
Это означает, что информация, необходимая для постановки и решения на 


практике всякой из задач управления может быть доступна сознанию здравого человека в 
некоторых образах вся без исключения, одновременно и упорядочено, как некая мозаика 
на основе соотнесения образных представлений с категориями теории управления, а не 
бессвязно-разрозненно, подобно стекляшкам в калейдоскопе. Главное для этого – отдавать 
себе отчёт в том, что именно в жизни следует в процессе осознания действительности 
связать с каждой из категорий теории управления, чтобы не впадать в калейдоскопический 
идиотизм – буйно или вяло текущую махровую шизофрению. 


Управление всегда концептуально определённо:  
1) в смысле определённости целей и иерархической упорядоченности их по 


значимости в полном множестве целей;  
2) в смысле определённости допустимых и недопустимых конкретных средств 


осуществления целей управления.  
Неопределённости обоих видов, иными словами, неспособность понять смысл 


различных определённых частных и объемлющих концепций управления, одновременно 
проводимых в жизнь, порождают ошибки управления, вплоть до полной потери 
управляемости по провозглашаемой концепции (чему может сопутствовать управление по 
умолчанию в соответствии с некой иной концепцией, объемлющей или отрицающей 
первую). 


9.3.2 Виды власти 


Анализ организации управления в жизни общества показывает, что полная функция 
управления в отношении толпо-«элитарного» общества осуществляется пятью 
специализированными видами власти: 


1. Концептуальная власть – власть людей, которые в состоянии выработать 
концепцию организации жизни общества и внедрить её в реальный процесс 
общественного самоуправления. Она – самовластна по своей природе, поскольку 
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проистекает из личностных качеств людей. Кроме того концептуальная власть это и 
власть самой концепции над обществом. 


2. Идеологическая власть, подчинённая власти концептуальной в обоих смыслах 
этого термина. Она облекает концепцию в идеологические формы, приемлемые для 
общества, не вызывающие отторжения и противодействия, которые однако могут не 
соответствовать содержанию концепции как таковой. 


3. Законодательная власть выражает концепцию в законодательстве – в 
логически более или менее строгих юридических формах. 


4. Исполнительная (а по существу – распорядительная, административная) власть 
осуществляет непосредственное управление делами общества в целом и на местах на 
основе законодательства. 


5. Судебная (а по существу полного набора её функций – надзорно-следственно-
судебная власть) осуществляет: контроль за соблюдением действующего 
законодательства, выявление фактов его нарушения, выявление и наказание виновных в 
его нарушении. 


Рис. 4 


 


Общества древнего мира, наиболее исторически устойчивых культур, более или 
менее эффективно управлялись по полной функции управления по схеме предиктор-
корректор. Для большинства из них характерно разделение власти в обществе:  


• на «жреческую», осуществлявшую функцию предиктора в схеме предиктор-
корректор,  


• и государственную, прямо или опосредованно подчинённую «жреческой власти» 
и осуществлявшую функции программно-адаптивного модуля21.  


                                                           
21 Если быть точным в словоупотреблении, то программно-адаптивный модуль должен называться 


«исполнительной властью», поскольку именно он исполняет концепцию управления – проводит её в жизнь; а 
то, что ныне именуется «исполнительной властью» в его составе, может называться «распорядительной» 
или «административной» властью (соответственно последнему и появился термин «административный 
ресурс»). Но современное общество не чувствует ошибочности словоупотребления. 
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Схема управления предиктор-корректор может быть условно представлена как 
сочетание предиктора и программно-адаптивного модуля:  


- работе предиктора соответствуют 1-й – 4-й этапы полной функции управления: 
1. Выявление фактора среды, который «давит на психику», чем и вызывает 


субъективную потребность в управлении, 
2. Формирование навыка (стереотипа) распознавания фактора среды на будущее и 


распространение его в культуре общества, 
3. Целеполагание в отношении выявленного фактора, 
4. Формирование генеральной концепции управления и частных концепций 


управления в отношении каждой из целей в составе вектора целей22 на основе решения 
задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения объекта (процесса) под 
воздействием: внешней среды, собственных изменений объекта, управления.  


- а работе программно-адаптивного модуля соответствуют 5-й – 7-й этапы 
полной функции управления: 


5. Внедрение генеральной концепции управления в жизнь – организация новых или 
реорганизация существующих управляющих структур, несущих целевые функции 
управления, 


6. Контроль (наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления, 
осуществляемого ими, и координация взаимодействия разных структур, 


7. Ликвидация существующих структур в случае ненадобности либо поддержание 
их в работоспособном состоянии до следующего использования.  


- предиктор контролирует в ходе своей деятельности и их, а также отчасти 
соучаствует в их реализации. 


Если соотноситься с этапами полной функции управления, то «жреческая власть» 
по своей управленческой сути является концептуальной властью. Т.е. именно она должна 
выявлять факторы, которые вызывают общественную потребность в управлении, 
осуществлять целеполагание в отношении них, вносить новые цели в вектор целей 
управления, формировать генеральную и частные концепции управления в отношении 
общества и внедрять концепции управления в жизнь общества и деятельность 
государственного аппарата (если государственный аппарат есть). А кроме того – она 
должна принимать на себя весь спектр обратных связей.  


Если она этого не делает, то жречество перестаёт быть жречеством автоматически 
– вне зависимости от знаний, навыков, прошлых достижений и текущих притязаний 
на соответствующий статус в обществе и деклараций о своём статусе. 


Наши дни характеризуются тем, что притязаний на «жреческую власть» много и, 
кроме того, – само общество возводит в своём миропонимании в ранг жречества те или 
иные социальные группы или профессиональные корпорации: духовенство традиционных 
конфессий, журналистов и средства массовой информации (СМИ) в целом (эти даже 
обрели титул «четвёртая власть»), деятелей искусств, науку как отрасль деятельности.  


Однако при этом никто – ни простые обыватели, ни журналисты и прочие 
представители СМИ, ни наука, и прежде всего, её обществоведческие и 
человековедческие отрасли – ничего не могут сказать по существу о том, на чём 
основывается «жреческая власть», или иначе – какие личностные качества выражаются в 
жреческой власти – власти концептуальной.  


По существу невнятность общественного мнения в ответе на вопрос, что по своей 
сути представляет собой «жреческая власть» и какие личностные качества в ней 
выражаются, означает, что нынешние общества концептуально безвластны: напомним, 
что «власть», «волость», «воля» – в русском языке однокоренные слова, и что воля в 
психике человека всегда действует с уровня сознания, а один из инструментов сознания – 
миропонимание.  


                                                           
22 Т.е. целевых функций управления, составляющих в совокупности генеральную концепцию. 
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В действительности жреческая власть основывается:  
 1. На совершенствуемой и потому эффективной личностной культуре 


познания и творчества.  
 2. На воле23. 
 3. На осознании Промысла Божиего (оно может быть и в чём-то и 


ошибочным, но это не беда, если есть первое и четвёртое).  
 4. На искреннем желании строить жизнь – свою собственную, общества 


и человечества в целом – в русле Промысла Божиего.  
 5. И всему этому должен сопутствовать достаточно широкий кругозор. 


Если третьего и четвёртого нет, то жречество становится знахарством, которое 
действует в угоду своекорыстию – своему или кого-то ещё, сохраняя однако 
концептуальную властность хотя и ограниченную эгоизмом24. Занимая в структуре 
общества положение жречества, знахарство может сохранять за собой название 
«жречество», но ориентировано в своей деятельности на воплощение в жизнь не 
Промысла, а своекорыстия, чем само же и низводит слово «жречество» в отношении себя 
до однокоренного со словом «жрать». 


Если нет первого, то начитавшись всякого, можно стать многознайкой-
«теоретиком»; таких А.И. Солженицын высокомерно назвал «образованщиной», 
представителем которой является и он сам, поскольку первого за душой у него нет, как 
нет третьего и четвёртого25. 


Если же нет воли, то невольник в институтах (органах) власти может быть только 
техническим исполнителем чужой воли. 


И соответственно притязания на жреческий статус со стороны журналистики, 
деятелей искусств в большинстве своём объективно безосновательны. Не может быть 
жречеством и духовенство традиционных конфессий, поскольку оно, будучи 
профессиональной корпорацией, коммерчески эксплуатирующей соответствующий 
религиозный культ, отгородилось от жизни и от Бога своими писаниями и традициями 
истолкования жизни на основе писаний. Так же не может быть жречеством и современная 
наука, поскольку большинство её представителей – узкие специалисты в своих областях, а 
её «обществоведы» и «человековеды» не выявили сами сути жреческой власти в жизни 
общества и её проявлений в истории – всемирной и региональной. Как максимум 
некоторые представители науки и некоторые деятели искусств дотягивают до статуса 
знахарей. 


Не состоялись в качестве жречества и спецслужбы: того, что они наиболее 
информированы по многим вопросам жизни общества и знают то, чего не знают простые 
обыватели, для осуществления жреческой власти недостаточно26.  


В таком понимании характера жреческой власти как власти, обусловленной 
осознанием Промысла и искренним желанием строить жизнь в русле Промысла, 
библейский проект порабощения человечества предстаёт как проект знахарский – какая 
ни на есть культура познания и творчества была, воля была, но Промысел решили 
подменить своею отсебятиной и возвести в миропонимании людей свою отсебятину в 
ранг Промысла. 


Т.е. концептуальная власть может быть по своему характеру либо жреческой, либо 
знахарской, хотя при этом жречество может совершать ошибки, а знахарство, вследствие 


                                                           
23 Воля как жизненное явление представляет собой способность индивида подчинять себя самого и 


течение событий вокруг себя осуществлению осознанной им целесообразности. 
24 Эгоисты обречены быть и умирать рабами. 
25 Уже после того, как эти строки были написаны, А.И. Солженицын умер в ночь с 3 на 4 августа 2008г. 
26 Если бы КГБ был концептуально властен, то СССР стал бы к началу 1980-х гг. единственной 


«сверхдержавой» и учителем в деле разрешения социальных и прочих проблем для народов всех 
других стран. То же касается и постсоветской ФСБ. 
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ограниченности своего миропонимания, не ведая, что творит, может в каких-то аспектах 
своей деятельности работать на Промысел.  


При этом термин «концептуальная власть» вбирает в себя два смысла: 
• во-первых, это – личностная власть людей, которые в состоянии выработать 


концепцию организации жизни общества и внедрить её в реальный процесс 
общественного самоуправления; 


• во-вторых, это – власть самой концепции над обществом, не обусловленная 
персонами тех или иных людей. 


Концептуальная власть как власть людей – ключевой по отношению к качеству 
жизни общества вид власти. Она – начало и конец всех внутрисоциальных контуров 
прямых и обратных связей в процессе управления. 


Если задаться вопросом, «каким образом в обществе осуществляется управление?», 
то совокупность всех процессов будет выглядеть следующим образом: 


 
На этом рисунке видно, управление осуществляется через кадровую базу, то есть 


кадры решают всё! На формирование кадровой базы напрямую влияют процессы в сфере 
образования, и скорректировать это влияние можно только запустив процесс 
самообразования! Других бескровных путей преображения общества нет! 
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Но это только видимая часть айсберга, основное управление за пределами 
законодательного поля. Так называемая «мировая закулиса» как социальное явление 
существует издавна – со времён ранее исхода евреев из Египта (по разным оценкам XV – 
XII в. до н.э.): «египетский плен» и «исход» древних евреев из Египта – её рук дело27.  


 
«Мировая закулиса», точнее сказать −−−− ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРЕДИКТОР −−−− в КОБ 


пользуются термином «надиудейский предиктор», которым обозначаем ту власть, 
которая властна и над «Мировым масонским Правительством», которому многие борцы с 
жидомасонством приписывают внутриобщественное полновластье глобального масштаба. 
В КОБ рассматривается глобальный исторический процесс с позиций достаточно общей 
теории управления, и термин «глобальный надиудейский предиктор» – это название по 
существу, соотносящее жизнь общества с полной функцией управления: исполнительное 
концептуально безвластное стоеросовое масонство посвящённых в нечто оболтусов нас 
мало интересует. 


ГЛОБАЛЬНЫЙ НАДИУДЕЙСКИЙ ПРЕДИКТОР – это то, что породило 
библейскую концепцию безраздельного мирового господства на расовой ростовщической 
основе и несёт в этой концепции на себе один из этапов полной функции управления, 
иерархически высший по отношению к деятельности исполнительного стоеросового 
масонства.  


Термин введён в социологию для того, чтобы называть в ней вещи своими 
сущностными именами. Введение этого термина переносит сознание на понятийную 
территорию по ту сторону вопроса: «А кто породил масонство, на какой 
мировоззренческой основе, и что с ним возможно сделать?»  Кроме того, введение этого 


                                                           
27 Об этом в материалах Концепции общественной безопасности см. аналитическую записку 


«Синайский “турпоход”» в сборнике «Интеллектуальная позиция» № 1/97 (2). 
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термина позволяет не «завуалировать истинную суть», а показать её той части масонства, 
которая способна помнить и понимать прочитанное, что открывает перед ними 
возможность протрезветь от завышенных самооценок об их роли в глобальном 
управлении нынешней цивилизации. «Вера и мера», с.107 (сноска 141). 


Глобальный предиктор, «мировая закулиса» для одних просто не существует, как 
не существует для убеждённых атеистов Бог: для таких проявления деятельности 
«мировой закулисы» −−−− выражение объективных закономерностей исторического развития 
в их конкретике, чему примером «исторический материализм» марксизма; а для других 
факт существования и деятельности «мировой закулисы» −−−− объективная данность, но она 
для них так же недоступна и непознаваема, как недоступен для исследований и познания 
материалистической наукой28 Бог, по какой причине они бессильны против её 
политической воли и глобально-политической стратегии.  


Механизм управления посредством религиозных культов не понятен обществу до 
настоящего времени. В таких условиях «мировая закулиса» «косит» под Бога, подменяя в 
пределах Его попущения Промысел Божий отсебятиной библейского проекта 
порабощения человечества от имени Бога. И действительно между Богом и «мировой 
закулисой» есть много общего: оба −−−− субъекты глобальной политики и истории:  


• не являют себя обществу в явно обозримом виде (своего общения им не 
навяжешь и не потрогаешь их, чтобы убедиться в их существовании); 


• говорят с людьми языком жизненных обстоятельств; 
• бытиё обоих мифологизировано. 
Но есть и принципиальная разница:  
• С Богом можно вступить в персональный диалог не только через язык 


жизненных обстоятельств, но и через свой внутренний мир, если не глушить в себе 
совесть и веру, поскольку Бог всеведущ и Ему доступно всё в Мироздании. 


• А «мировая закулиса» качеством всеведения не обладает, и даже тем её 
представителям, которые преуспели в магии и практиках воздействия на психику других 
людей издали, не всё доступно −−−− в силу их ограниченности и, в особенности, в силу того, 
что они не властны над Различением; 


• а главное −−−− Богу и демонической «мировой закулисе» свойственна разная 
нравственно обусловленная этика. 


Вследствие этого то, что в жизни проистекает как отсебятина «мировой закулисы», 
и то, что приходит в русле Промысла Божиего, −−−− всё же различимо и понимаемо, если 
верить Богу (а не в Бога), не глушить в себе совесть, отгораживаясь от Бога и от Жизни 
теми или иными традицией и «священным писанием». 


Кроме того: 
• Богу −−−− нужны человеки −−−− носители человечного типа строя психики. 
• А «мировой закулисе» человеки −−−− помеха и потому не нужны. 
На этой основе «закулисы» −−−− мировая и региональные −−−− осуществляют свою власть 


способами, отличными от тех, которыми пользуются правительства государств, и которые 
воспринимаются обывателями из толпы в качестве средств осуществления власти в жизни 
общества. Правительства издают законы, касающиеся всех граждан (подданных), и 
директивы, адресованные руководителям определённых государственных структур 
персонально, то «закулисы» −−−− мировая и региональные (где они сохранились) соучаствует 
через свою периферию в обществе в деятельности государственного аппарата и 


                                                           
28 Как уже отмечалось, её метод в биологических исследованиях в своих крайних проявлениях 


состоит в следующем −−−− поймать, анатомировать, собрать скелет и сделать чучело, выставить скелет и 
чучело на показ и писать о том, как их первооснова живёт в природе или жила до того, как её 
истребили человекообразные представители вида «Человек разумный». Но эта методология познания 
не во всех случаях оказывается работоспособной… Однако это не все естествоиспытатели-
материалисты-атеисты понимают. 
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общественных институтов, поддерживая их самостоятельные действия либо саботируя 
их, но поддерживая в то же самое время другие действия, действия других структур как 
в самом обществе, так и в других странах.  


Периферия «мировой закулисы» −−−− регулярное масонство и индивиды, чьи 
нравственность, мировоззрение и миропонимание, определяющие их целеустремлённость 
и деятельность, стыкуются с законспирированными и относительно малочисленными по 
отношению к численности общества масонскими структурами. Свои тайные общества 
имеют и «региональные закулисы», однако их «тайные общества» утрачивают 
самоидентичность и отличие от масонства, сливаясь с масонством на принципе 
«элитарности»: «мы −−−− посвящённые в тайны −−−− лучше, чем не посвященные обыватели…». 


Такая власть осуществляется на основе упреждающего события формирования 
миропонимания тех или иных социальных групп толпо-«элитарного» общества. На основе 
сформированного таким путём миропонимания целые социальные группы, общественные 
классы, государственные институты и народы действуют как бы по своей инициативе, но 
необходимым для мировой и региональных (там, где они есть) «закулис» образом. И это 
позволяет «мировой закулисе»29 и «региональным закулисам» ограничиться минимальным 
количеством большей частью недокументируемых директивных указаний30, выдаваемых в 
каждой стране персонально-адресно очень узкому кругу посвящённых координаторов. 


9.3.3 Фазовый сдвиг в исторических процессах  


Жизнь общества замкнута в кольцо: – объективная данность исторических 
условий – формирование в них нравственности множества людей – нравственно 
обусловленный субъективный произвол, выражающий себя в процессе общественного 
управления (включая законотворчество) – порождение субъективизмом управления 
объективной данности конкретных исторических условий. 


Кольцевая замкнутость в жизни общества – воспринимается многими как 
порочный круг земного зла, из которого нет выхода. Но в этом замкнутом в кольцо 
процессе общественной жизни можно изменить истинную нравственность общества и 
выйти на качественно иной уровень жизни! 


В общественных процессах, как и во всех прочих естественно природных 
процессах, следствия следуют во времени после причин. Это запаздывание во времени 
в спектре следствий относительно спектра причин принято называть сдвигом по фазе, 
фазовым сдвигом. В общественных, исторических процессах фазовый сдвиг следствий 
относительно причин может достигать десятков, сотен, тысяч и более лет. 


На эту обусловленность настоящего прошлым, а будущего – решениями, 
принимаемыми в настоящем, указывают и всем известные марксистские штампы: «Бытие 
определяет сознание», поскольку “бытие” – итог прошлого, – формирует сознание 
взрослеющих поколений в настоящем, а оно, в свою очередь, определит бытие этого 
поколения и будущих; и «закон соответствия в общественно-экономических формациях 
базиса и надстройки» о том же. «Базис» также итог прошлого, обладающий собственными 
характеристиками устойчивости и направленностью развития, под которую вынуждена 
подстраиваться «надстройка» – общественное сознание, государственность и т.п. 


Оба марксистских тезиса неприемлемы, поскольку неточны. Первый игнорирует 
кольцевую замкнутость во времени (точнее в преемственности поколений): 
«(бессознательное + сознательное) – бытие – (бессознательное + сознательное) – бытие ...» 


Во втором – разделение «базис – надстройка» соответствует разделению «объект 
управления – система управления им». Но общество, «общественно-экономическая 


                                                           
29 Вследствие такого способа осуществления «мировой закулисой» власти на местах −−−− детективно-


полицейские попытки выявить и разоблачить «мировой заговор» и агентуру «мирового правительства» 
(в смысле установить членство, пароли, явки, каналы связи и т.п.), всегда приводят к абсурду. 


30 Это −−−− издревле властвующее своего рода «дотелефонное» право. 
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формация» – самоуправляющаяся суперсистема с нелокализованной системой 
управления. В термин «надстройка» сгружена только наиболее локализованная часть всей 
системы управления, которая порождается полнотой самоуправляющейся суперсистемы. 
Поэтому надстройка, будучи частью, подстраивается под целое, либо целое в большей или 
меньшей степени саморазрушается в процессе самоуправления, что может выглядеть, как 
попытка надстройки переделать базис желательным для себя образом.  


История знает случаи гибели цивилизаций вследствие их самоуничтожения (Рим, 
Персия, Византия), но статистически чаще цивилизации в кризисных ситуациях отторгали 
прежнюю «надстройку» и порождали новую, что марксизм называл революциями, сменой 
общественного строя, сменой общественно-экономических формаций. 


9.3.4 Обобщенные средства управления (приоритеты) 


Всякое общество так или иначе управляется, по какой причине глобальный 
исторический процесс возможно рассматривать в качестве глобального процесса 
управления:  


- объемлющего множество процессов региональных управлений; 
- протекающего в иерархически высших по отношению к нему процессах жизни 


Земли и Космоса.  
Соответственно этому, при взгляде с позиций достаточно общей теории 


управления на жизнь обществ на исторически длительных интервалах времени (сотни и 
более лет), средствами воздействия на общество, осмысленное применение которых 
позволяет управлять его жизнью и смертью, являются: 


1. Информация мировоззренческого характера, методология, осваивая которую, 
люди строят – индивидуально и общественно – свои “стандартные автоматизмы” 
распознавания частных процессов в полноте и целостности Мироздания и определяют в 
своём восприятии иерархическую упорядоченность их во взаимной вложенности. Она 
является основой культуры мышления и полноты управленческой деятельности, включая 
и внутри-общественное полновластие. 


2. Информация летописного, хронологического, характера всех отраслей 
Культуры и всех отраслей Знания. Она позволяет видеть направленность течения 
процессов и соотносить друг с другом частные отрасли Культуры в целом и отрасли 
Знания. При владении сообразным Мирозданию мировоззрением, на основе чувства меры, 
она позволяет выделить частные процессы, воспринимая “хаотичный” поток фактов и 
явлений в мировоззренческое “сито” – субъективную человеческую меру распознавания. 


3. Информация факто-описательного характера: описание частных процессов и 
их взаимосвязей – существо информации третьего приоритета, к которому относятся 
вероучения религиозных культов, светские идеологии, технологии и фактология всех 
отраслей науки. 


4. Экономические процессы, как средство воздействия, подчинённые чисто 
информационным средствам воздействия через финансы (деньги), являющиеся предельно 
обобщённым видом информации экономического характера. 


5. Средства геноцида, поражающие не только живущих, но и последующие 
поколения, уничтожающие генетически обусловленный потенциал освоения и развития 
ими культурного наследия предков: 


- ядерный шантаж – угроза применения; 
- алкогольный, табачный и прочий наркотический геноцид: пищевые добавки, все 


экологические загрязнители, некоторые медикаменты – реальное применение; 
- “генная инженерия” и “биотехнологии” – потенциальная опасность. 
6. Прочие средства воздействия, главным образом силового, – оружие в 


традиционном понимании этого слова, убивающее и калечащее людей, разрушающее и 
уничтожающее материально-технические объекты цивилизации, вещественные памятники 
культуры и носители их духа. 
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Хотя однозначных разграничений между средствами воздействия нет (поскольку 
многие из них обладают качествами, позволяющими отнести их к разным приоритетам), 
но приведённая иерархически упорядоченная их классификация позволяет выделить 
доминирующие факторы воздействия, которые могут применяться в качестве средств 
управления и, в частности, в качестве средств подавления и уничтожения управленчески – 
концептуально неприемлемых явлений в жизни общества.  


При применении этого набора внутри одной социальной системы это – 
обобщённые средства управления ею. А при применении их же одной социальной 
системой (социальной группой) по отношению к другим, при несовпадении концепций 
управления в них, это – обобщённое оружие, т.е. средства ведения войны, в самом общем 
понимании этого слова; или же – средства поддержки самоуправления в иной социальной 
системе, при отсутствии концептуальной несовместимости управления в обеих системах. 


Указанный порядок определяет приоритетность названных классов средств 
воздействия на общество, поскольку изменение состояния общества под воздействием 
средств высших приоритетов имеет куда большие последствия, чем под воздействием 
низших, хотя и протекает медленнее и без “шумных эффектов”. То есть, на исторически 
длительных интервалах времени быстродействие растет от первого к шестому, а 
необратимость результатов их применения, во многом определяющая эффективность 
решения проблем в жизни общества в смысле раз и навсегда, – падает.  


Придерживаясь высказанного мировоззренческого стандарта, мы и рассматриваем 
все без исключения мнения, высказываемые по вопросам истории, религии, экономики и 
иным, принадлежащими к области обществоведения. С этих же мировоззренческих 
позиций мы и будем вести дальнейшее освещение проблематики, как в жизни России, так 
и в жизни глобальной цивилизации. 


Всё сказанное означает, что наиболее значимое и целесообразное направление 
инвестирования прибылей, получаемых в разного рода иных видах деятельности, – 
критическое по отношению к прошлой истории просвещение населения и создание 
биосферно допустимого экологически чистого энергокомплекса.  


Деваться всё равно некуда: усугубление экологической ситуации загонит в угол 
человечество не в столь отдалённое время и под давлением обстоятельств этой проблемой 
всё равно придётся заниматься. Поэтому лучше начать пораньше, сообразуясь с 
прогнозами, а не дожидаться, когда припрёт так, что станет невмочь.  


9.3.5 По вере вашей да будет вам – ещё один аспект проявления принципа 
«практика – критерий истины» 


На основе миропонимания, отрицающего интуицию индивида и 
Вседержительность Бога как объективные явления, – принцип «практика – критерий 
истины» работает только в режиме осознания уже полученных результатов.  


По отношению к научным теориям это означает, что если теория, на основе 
которой моделируется развитие ситуации, утверждает, что в перспективе – неприятность 
или катастрофа, то в реальной жизни следует не предпринимать тех действий, которые 
ведут к этой неприятности или катастрофе. 


Однако все теории носят характер знания, практическое применение которого 
ограничено конкретными обстоятельствами. Т.е. в одном диапазоне параметров теории 
работоспособны, а при выходе за его пределы они дают недостоверные результаты. Так 
закон Гука, согласно которому деформация пропорциональна приложенной силе, 
неработоспособен в тех случаях, если после прекращения действия силы наличествует 
некоторая остаточная деформация. 


Несоответствие теорий и экспериментальных результатов, полученных на тех или 
иных моделях, может приводить к катастрофам и более мелким неприятностям.  
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Первое обстоятельство, понимаемое на основе ДОТУ, состоит в том, что с точки 
зрения теории и практики управления, значимость информации, характеризующей 
процесс управления как таковой, убывает в следующем порядке: 


• объективно открылись (возникли, появились31) возможности к тому, что течение 
процесса управления в будущем может отклониться от нормальных параметров; 


• возможности начали реализовываться и наметились тенденции к тому, что 
течение процесса управления отклонится от нормальных параметров; 


• течение процесса отклонилось от нормальных параметров, но ещё находится в 
пределах допустимого; 


• отклонение параметров процесса на грани допустимого; 
• процесс вышел за допустимые пределы, но ещё есть некоторое время для того, 


чтобы предпринять меры к возвращению процесса в допустимые пределы и избежать 
катастрофы – окончательной, либо последствия которой придётся потом преодолевать и 
компенсировать нанесённый ею ущерб.32 


И практически нулевой управленческой значимостью обладает информация о 
том, что всего названного ранее нет, вследствие чего процесс управления протекает 
нормально. 


При этом следует пояснить ещё один аспект учёта возможностей и тенденций в 
выработке управляющего воздействия. Открываться могут не только неблагоприятные 
возможности, но и возможности благоприятные, реализация которых позволяет ощутимо 
повысить качество управления. То же касается и учёта тенденций.  


Второе обстоятельство, понимаемое на основе ДОТУ, состоит в том, что 
управление всегда носит концептуально определённый характер, т.е. цели, пути и 
средства их достижения – определённы. 


Оба эти обстоятельства относятся и к тому, как индивид или общество 
вписываются в процесс Вседержительности: 


• если они действуют в русле Промысла Божиего, то заблаговременно по 
отношению к возможным неприятностям им даётся в русле Вседержительности 
информация об этом и оказывается иная информационно-алгоритмическая поддержка, 
позволяющая избежать неприятностей или их успешно преодолеть; 


• если они действуют в пределах Попущения Божиего ошибаться и творить 
отсебятину вопреки Промыслу Божиему, то такого рода информация им не даётся и для 
них принцип «практика – критерий истины» работает постфактум по отношению к 
неприятностям и катастрофам, что является основанием для того, чтобы подумать о 
причинах «невезения». 


 
2012.02.06 Внесены дополнения 


                                                           
31 Слова «возникли», «появились», – может быть, – более привычны, но если соотноситься с 


понятием о триединстве материи-информации-меры, то точнее и по существу будет сказать: объективные 
возможности открылись в течении процесса в его конкретике в соответствии с матрицей возможных 
состояний. Возможности не могли «возникнуть», «появиться», поскольку изначально наличествовали в 
Мере – в Матрице-Предопределении бытия Мироздания. 


32 Однако для обыденного Я-центричного управленчески безграмотного понимания иерархия 
значимости управленческой информации представляется обратной: наиболее значимо фактически 
свершившийся выход процесса за пределы допустимого и наименее значима информация о «каких-то там 
открывшихся возможностях». 


О том, что выход за пределы реально, а не теоретически допустимого – уже начавшаяся катастрофа, 
а управление открытием возможностей и тенденциями – наиболее эффективно как в смысле достижения 
целей, так и в смысле минимума расходов мощности и иных ресурсов, – об этом управленчески 
безграмотное Я-центричное миропонимание не догадывается. 






