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Н.А. Некрасова, С .И. Некрасов

Синергетика как мировоззренческая  
модель информационного общества

В последнее время зн ачи тельно возрос интерес к теорети ческом у  ос
м ы слению  проблем изменения и реф орм ирования общ ества как целостной 
и слож ной  системы . О собенную  зн ачи м ость этим проблем ам  придали про
ти воречивы е процессы  социальной  эволю ции, происходящ ие в России и
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вы зы ваю щ ие вним ание к таким  категориям , как «хаос» и «порядок», по
скольку  социальная ситуация П ерестройки осм ы сляется  многими ф илосо
фами как «разры в», «разлом », «хаос». Н аибольш ую  зн ачи м ость п риобрета
ет проблем а вариативности  исторического развития, м еханизм а вы бора 
альтернативы , сп ектра поливариантности  и его  пределов. А нализируя со 
циально-историческое развитие России, необходим о отм етить, что си н ер 
гетика создает теорети ко-м етодологическое осн ован ие для ан ализа не 
только  прош лого, но и прогнозирования и оценки  будущ их вариантов раз
вития России, исхода ее п остперестроечного периода.

С позиции сегодн яш н его  дня си нергетику  мож но рассм атри вать  как 
новое м еж ди сци п лин арное движ ение в соврем енной  науке, зн ам ен ую щ ее 
собой стан овлен ие нового взгляда человека на мир и на сам ого себя в этом 
мире. С ин ергетика -  это новый ди алог человека с природой, новый синтез 
человеческого  знания и мудрости. С инергетика -  это новый подход к по
знанию  кризисов, нестабильности  и хаоса, к создани ю  средств  уп равления 
ими.

С инергетика как м еж ди сци п лин арное н аправление научного поиска 
им еет глубокие м ировоззренческие следствия. О на не просто м еняет поня
ти йн ы й  строй м ы ш ления, но отчасти перестраивает и наш е м и роощ ущ е
ние, восприятие пространства и врем ени, поним ание хода эволю ционны х 
процессов, а  такж е и наш е отнош ение к ж изни , ж изн ен ную  позицию . О п о 
ра социальной ф илософ ии  на синергетику, на вы рабаты ваем ы й ею  м етод 
познания закон ом ерности  процессов нелинейности  откры вает  новы е пер
спективы  научного осм ы сления социальн о-и сторического  развития чело
вечества. В связи  с этим  актуальны м и являю тся задачи  и процесс оты ска
ния закон ом ерностей  сам оорган изац и и , свойственн ы х социальны м  си сте
мам, и адаптации к соц иально-гум анитарной  реальности  си стем ообразую 
щ их понятий синергетики . (1, с .8).

При определении  статуса си нергетического  м ировоззрения вы деляю т
ся следую щ ие основны е её оценки. С ин ергетика -  частная наука, общ ен а
учная теория, новое м и ровоззрение и общ енаучная парадигма.

Т рактовка нового м ировоззрения полностью  соответствует понятию  
парадигмы  как оп ределён ной  модели научной деятельности , опираю щ ейся 
на определённую  совокуп н ость  теорети ческих  стандартов, м етодологи че
ских норм, ценностны х критериев и м и ровоззренческих установок.

О снованием  для вы вода о п арадигм альности  синергетики  является 
наличие нескольких научны х ш кол или течен и й  в рам ках синергетики; 
осущ ествляю щ ееся  ф илософ ское обобщ ение си нергетических идей; «все- 
охватность»  синергетики , её прим енение различны м и научны м и направле
ниями; «вы растание»  синергетики  из идей прош лого, в котором ф орм и ро
вались её задатки.

М етодологические подходы , развиваем ы е си нергетикой , п отенциаль
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но способны  расставить ориентиры  r огром ны х массивах инф орм ации, что 
уж е является больш им  достиж ением . С инергетику  сейчас правом ерно счи
таю т сам ой востребованной  м етодологической  концепцией, способной 
описать и п роанализировать  процессы , п ротекаю щ ие на нескольких струк
турны х уровнях. Г оворя о причинах столь больш их надеж д на синергетику, 
м ож но предполож ить, что именно ее целостны й, ди нам ичны й взгляд на 
мир стал на данны й м ом ент наиболее эвристически  продуктивны м . Редук
ционистский  подход в изучении мира бы л эф ф ективен  на определенны х 
этапах развития науки, но он во многом  исчерпал свои м етодологические 
возм ож ности . Редукционизм  п редп олагает изучение слож ны х систем  по
средством  ан ализа отдельны х их составляю щ их и структуры  их взаим о
действий. С ейчас актуализи руется  проблемы , связанны е с познанием  
эм ердж ен тн ы х свойств  неравновесны х, откры ты х систем  -  с учетом  несво- 
дим ости  характеристи к  и свойств  целого к характеристикам  и свойствам  
его частей.

П оэтом у вы глядит законом ерны м  появление r середине X X  века но
вой тен ден ци и , интегрирую щ ей  в рам ках единой постнеклассической  нау
ки все дости гнуты е в специ ализированн ы х областях результаты . О бъеди 
нение наук при этом , конечно, поним алось не как непродуктивное м ехани
ческое слияние, а  как вы членение в них некоторого общ его см ы слового 
ядра и сты ковка наук в качестве лиш ь условно поделенны х участков еди 
ного и сследовательского  поля. В ероятно, объединение наук осущ ествим о 
не во всей их целостности, а лиш ь в определенном  аспекте — изучении 
слож ны х образован ий  (систем ) на различны х уровнях  реальности , м еха
низмов их эволю ции  и сам оорганизации. П ри этом представляется важным 
сам процесс диалога учены х из различны х областей  науки.

С ин ергий ны е эф ф екты  в п роцессе такого  диалога могут как возни
кать, так  и не возникать, тут  важ но создани е сам ой среды , в которой воз
мож но становление проблем ны х групп, объединенны х общ ей целью . Для 
соврем енн ого  этапа развития научной и м етодологической  мы сли харак
терна экспансия новой м еж ди сци п лин арной  синергетической  парадигм ы  
вш ирь и вглубь. П ервое связано с появлением  новы х конкретны х н аправ
лений, а второе -  ф илософ ско-м етодологи ческим  и м ировоззренческим  
осм ы слением  статуса и границ  синергетики .

Радикальны й п ересм отр многих полож ений естествознания, оконча
тельно  не оф орм ленны й концептуальны й статус синергетики , активное 
прим енение ее м етодов в ш ироком  сп ектре научны х направлений, м н ого
зн ачн ость  вы водов затрудняю т вы работку общ епри зн анн ого  определения 
синергетики . Результативность этого процесса ограничена тем , что  лю бая 
частная наука, являясь сф ерой  интересов си нергетического  м ы ш ления, не 
м ож ет не претендовать на приоритетность свой проблем атики  в общ ем 
ком плексе задач, стоящ их перед исследователями.
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С пециф ика объектов  исследования синергетики: слож н ы е откры ты е 
нелинейны е сам оорганизую щ иеся систем ы , находящ иеся в состоянии  не- 
равновесности , проходящ ие в своём развитии (под воздействием  ф л уктуа
ции) би ф уркац и онн ы е развилки , в результате чего попадаю щ ие в отлич
ный от преды дущ его, новы й аттрактор.

С амоорганизация есть процесс неравновесного упорядочения, при ко
тором степень неравновесия возрастает и затрачивается энергия, а при рав
новесном упорядочении (организации) степень неравновесия ум еньш ается и 
выделяется энергия. Н еравновесное и равновесное упорядочение различаю т
ся по своей ф изической сущ ности, направленности, активном у или пассив
ному характеру, можно все это использовать при определении сам ооргани
зации на основе лю бого синоним а упорядочения. А.П. Руденко (2, с .95) счи 
тает недопустимы м использование в качестве важ нейш их характеристик 
самоорганизации и синергетики  таких общ их характеристик слож ны х си с
тем, как откры тость систем ы , неравновесность, динам изм , нелинейность 
математического описания, иерархическая слож ность, ф рактальность, сп о
собность к образованию  странны х аттракторов и т.д. Все вы ш еперечислен
ные признаки могут присутствовать и в процессах организации, стрем ящ их
ся к равновесию .

Но все систем ы  ран о или поздно приходят в точку предельной неус
тойчивости , где начинается их трансф орм ация. О на вы звана тем , что в этой 
точке доходит до  своих предельны х значений  сброс энтропии систем ы  в 
среду, которая начинает вследствие этого дезорган и зовы ваться , а такж е 
максим ально услож няется  сам а система. B.J1. Ром анов отм ечает, что толь
ко в точке предельной н еустойчивости  си стем а считается откры той  в пол
ном синергетическом  поним ании откры тости , когда для обм ена ресурсам и  
си стем а откры та в каж дой своей точке и ее элем енты  готовы  к кооперации 
в новы х порядках. У неравновесны х объектов  являю тся сущ ественн о  об
мен со  средой находится на повы ш енном  уровне. И зучение нелинейны х 
систем  п редставляет собой  слож ность. Т рудн ости  вы званы  тем , что у си 
лия, п отраченны е на преобразования, могут бы ть непропорциональны  сво 
им последствиям . И сследуем ы е объекты  реально необратим ы  во времени. 
Для эволю ции  систем ы  оказы вается  реш аю щ им  даж е малое случайное 
возм ущ ение (ф луктуац и я), если оно происходит в особы х точках б и ф урка
ции, или в реж им ах, м оделируем ы х странны м  аттрактором .

М етодологическая продуктивность синергетики  проявляется в том, 
что с её  пом ощ ью  достигается единство  научного знания. С ин ергетика, в 
рам ках единой постнеклассической  науки, вы являет возм ож ны е способы  
объединения естествен н ы х и гум анитарны х наук (но на основе сохранения 
их собственной  предм етной специф ики), что создаёт перспективы  м еж дис
циплинарности  научной ком м уникации  и п родуктивного  ди алога специа
листов  разны х областей  знаний, то  есть в наиболее последовательной  ф ор
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ме о твеч ает  на вы зов эпохи. Но стрем ительная  экспансия синергетической  
парадигм ы  вш ирь и вглубь, радикальны й пересм отр м ногих, уж е слож и в
ш ихся научны х представлений, активное прим енение её методов в ш иро
ком сп ектре научны х направлений и м ногозначность  её вы водов и при 
этом  окончательно не оф орм ленны й концептуальны й статус синергетики , 
делаю т уязвивы м и претензии  синергетики  дать ответ на слож н ей ш и е во
просы  соврем енности .

Д о н едавнего времени м етодологическим  основанием  рассм отрения 
сам оорган изую щ и хся систем  прим енительно к общ еству  являлся м аркси
стский подход -  одна из вы сш их ф орм  классической  интерпретации  исто
ри ческого  процесса, сы гравш ая в свое время обобщ аю щ ую  роль в развитии 
классического  ан ализа социальной  истории. Н еоспорим а научная значи
м ость м арксизм а в его  рассм отрении  общ ества как организм а, сп особн ого  к 
превращ ениям  и находящ егося в постоянном  процессе превращ ения. О д
нако м арксистская концепция, подчеркиваю щ ая им м анентность закон о
м ерностей  сам оразвития, в новых условиях , на этапе развития постнеклас- 
сической  науки оказы вается недостаточной. О чевидно, что услож н яю щ ее
ся в соврем енны х условиях дви ж ен ие соц иум а требует разработки  новы х и 
п ереосм ы сления стары х подходов к изучению  процессов глубинной соци
альной трансф орм ации. Э то переосм ы сление долж но  состоять  не в отбра
сы вании преж них подходов или зам ен е одного из них на другой , а в их 
новом прочтении  и соотнесении  с изм енивш им ися реалиям и, переструкту- 
рировании  соц иальн ой  систем ы  знания, вклю чаю щ ем  синтез идей, концеп
ций, понятий , возникш их в разное врем я и в рам ках различны х ш кол и тра
диций. С ин ергетика соп рягает классические и н еклассические черты  соц и 
ального знания и, будучи  постнеклассической  парадигм ой, не претендует 
на роль всеобщ ей  теории, а по-новом у п одходит к рассм отрен ию  соц иаль
ных процессов.

Н ет ничего уди вительн ого  в том , что создание наиболее полного оп 
ределения синергетики  удается не представителям  оп ределённы х отраслей  
науки, а ф илософ ам , не обрем ененны м  узкосп еци ализированн ы м  взглядом  
на мир, которы е способны  п одготовить м ировое сообщ ество  к грядущ им 
кризисны м  ситуациям  и со знанием  угроз вступить в новую  эпоху, что  на 
данны й м ом ент является одной  из сам ы х насущ ны х проблем всего челове
чества.

О бъективная диалектика, изучая процессы  развития в природе и об 
щ естве, до  сих пор рассм атри вает и деальны е м одели, которы е строятся на 
закры ты х систем ах, не испы ты ваю щ их воздействий внеш ней среды . О дна
ко, в реальной  дей ствительн ости  все систем ы  являю тся откры ты м и: внеш 
няя среда заставляет их адаптироваться  к воздействиям , а накапливание 
инф орм ации , постоянно изм еняя нелинейны е процессы , происходящ ие 
внутри систем ы , ведёт к возрастанию  уровня её организации.
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В процессе развития целенаправленны й отбор и н акопление инф ор
мации приводит к постоянном у соверш енствованию , как структуры , так и 
ф орм ированию  систем ы  к ее детерм инации. С оверш енствую тся  внутри
систем ны е связи, растёт отраж ательная сп особн ость  объекта, повы ш ается 
эф ф ективность его  взаим одействия и с внеш ней средой. Всё это сказы вает
ся на характере проявления противоречий. Т аким  образом , прослеж ивается 
зависим ость характера проявлений внутренних противоречий от уровня 
организации систем ы , и вы являю тся соответствую щ ие законом ерности: 
нелинейность реальны х процессов находит отраж ени е в ан тиэнтроп и ы х 
тенденциях  структур  разны х уровней: энтропия структуры  ум еньш ается с 
повы ш ением  уровня организации.

С качки продолж аю т рассм атри вать  в статике, то  есть как неизм енны е, 
а  развитие -  как бескон ечн ую  см ену одних качеств другим и . О днако , по 
м ере накопления инф орм ации, повы ш ается уровень органи зац ии  и уп оря
доченности  структуры , что ведёт к изм енению  характера внутренних про
тиворечий  и это соответствен но влияет на изм енение характера проявления 
скачков в ходе развития данной  структуры . М ож но утверж дать, что меж ду 
ростом  уровня организации  системы  и характером  проявления скачков су 
щ ествует взаим освязь. С качкообразн ость  п роцесса развития при дости ж е
нии оп ределён ного  уровня организации  исчезает, осущ ествив переход в 
эволю ционную  стадию  развития для того, чтобы  подготовить новую  серию  
скачков  на более вы соком  м акроуровне. П ри этом , «доля отрицаем ого»  
п остоянно меняется (а не одинакова и неизм енна как при низком, так  и при 
вы соком  уровне организации  м атерии) и от витка к витку ум еньш ается. 
И наче, по мере возрастания упорядоченности  систем ы  ослабляется харак
тер скачков.

К онцепция нелинейной сходящ ейся сп ирали  -  это наиболее адекват
ная реальности  м одель развития. О на созд аёт  возм ож ность  раскры ть ди а
лектику  скачков и объ ясняет  некоторы е законом ерности : почем у после 
скачкообразного  переходного  процесса систем а входи т в эволю ционную  
стадию  развития; почем у следует не бесконечная см ена скачков, а  наблю 
дается их изм енчивость и взаим опереходы  револю ц ион ной  стадии  разви
тия в эволю ционную ; почем у на новом  уровне развития рож дается новый 
цикл скачков и т.д. Т аковы  реальны е законом ерности  ди алектического  за 
кона п ерехода количества в новое качество. П роявление закона отрицания 
отрицания реально меняется по мере восхож дения материи от низш его  к 
вы сш ему.

О трицание отдельны х устаревш их полож ений м атериалистической  
диалектики , накопивш ихся за десятилетия застоя, -  закон ом ерны й  ди алек
тический  путь познания. И сторический  опы т учит: там , где стары е поня
тия, старое содерж ание ф орм ирует по-новом у, систем но, в рам ках более 
ш ирокой теории, старое обретает в рамках новой  понятийной систем ы  но
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вое содерж ание. П рим енительно  к ф илософ ии, мож но сказать, что, оп ира
ясь на всеобщ ие законы  ди алектики  и обобщ ение новы х достиж ений  есте
ствознания (на базе таких интегративны х понятий, как инф орм ация, орга
низация, нелинейность, концепции си нергетики ), необходим о попы таться 
п о-новом у, ш ире и глубж е п роанализировать  явления развития. Па осн ова
нии концепции сходящ ейся спирали  развития, ди алектическая  три ада по
л учает  л оги ческую  интерпретацию : она является простейш ей трёхвитковой  
схем ой переходного  п роцесса организации , отраж ая её отн осительн ую  за
верш ённость на этапе синтеза.

Вне среды  систем а не м ож ет бы ть активна -  только  взаим одействие с 
ней вы зы вает отклонения, а противоречия создаю т необходим ое условие 
активности  систем ы  и её сам осохранение. У п орядочен н ость  л ю б ого  типа 
появляется только  в результате воздействия окруж аю щ ей  среды  на систе
му, которая п рисп осабли ваясь  к изм еняю щ им ся условиям , н акапливает 
полезную  для себя инф орм ацию , повы ш ая уровень своей организации . Вся 
содерж ащ аяся в систем е структурная  инф орм ация вводится окруж аю щ ей 
средой , и её изм енение (сам оразви ти е) обусловлено влиянием  среды .

«Е диное»  (то  есть объект) не м ож ет рассм атриваться и золированно и 
сущ ествовать  вопреки закону о всеобщ ей  связи и взаим ообусловленности  
явлений. Но в зам кнутой  систем е энтропия растёт за счёт неизбеж ной  ди с
сипации энергии. Значит, в зам кнутой  систем е о прогрессивном  развитии 
не м ож ет бы ть и речи. Для развития систем ы  ж изненно необходим о 
«внеш нее доп олн ени е»  (то  есть  откры тость  к внеш ней среде), что означает 
-  развиваться в качественном  отнош ении  или с возрастанием  уровня орга
низации. К таком у развити ю  способны  только  откры ты е систем ы , где каж 
ды й процесс предстаёт как п ротиворечивое единство  сам ообусловлепности  
и внеш н еобусловлепн ости  и которое п редставляет собой  единство  внут
ренних и внеш них противоречий. О тклонения (разнообразия) -  неотъем 
лем ы й атри бут прогресса и соверш енствования ф ункц ион альны х систем: 
чем разн ообразн ее систем а, тем  она более ж ивуча.

П од воздействием  внеш ней среды , благодаря качественном у уп оряд о
чиванию  связей , возникаю т ф ункциональны е системы : и нф орм ация как 
отраж ение и как сигнал отклонения образовы вает в виде обратной  отри ца
тельной связи  зам кнуты е цепи сам орегуляции  -  гом еостазис (наприм ер, 
и м м унитет). П ри гом еостазисе, благодаря  процессам  обм ена вещ еств, 
энергия и инф орм ация органи зм а находится в состоянии  подвиж ного  рав
новесия с окруж аю щ ей  средой , обеспечивая  свою  целостн ость . Э тот этап -  
качественны й скачёк  в п оступательном  развитии уровней  м атерии, озн а
чаю щ ий новы й, более вы сокий уровень активности  и отраж ательной  спо
собности  м атериальны х систем , которы й обеспечивает дальн ей ш ий  про
гресс их сам оорганизации. Г ом еостазис характеризует первы й этап стан ов
ления систем ы  управления. В торой этап связан с вклю чением  програм м но
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го м еханизм а на развитие в нужном направлении, обеспечивая устой чи 
вость объекта. Ф орм ировани е м еханизм а управления заверш ается иа 
третьем  этапе с образованием  звена обратной  связи , когда осущ ествляется 
отбор и накопление инф орм ации и опы та, то есть  начинает работать меха
низм адаптации, сам ообучения, то есть  осущ ествляется  сам оразвитие.

С ущ ность п рогресса развития заклю чается в целенаправленном  нако
плении инф ормации с последую щ им  ее уп орядочиванием  и структурали- 
зацией. Если на первом этапе в потоке оп еративной  инф орм ации п рисутст
вует м ного  разнообразной  (избы точной  или повторяю щ ейся) инф орм ации, 
то на втором  этапе уж е вклю чается сем ан тический  ф ильтр  «порционно» 
отбираю щ ий её с учётом  ценности, преем ственности  и целостности. П о
степенно такие порции инф орм ации н акапливаю тся и склады ваю тся  в о п 
ределённую  структуру  -  ц еленаправленную  програм м у, которая является 
предпосы лкой появления повой структурной  инф орм ации. С озидание но
вого в самом процессе взаим одействия ж ивой субстанции  со средой  в ре
зультате избирательного отраж ения и отбора инф орм ации , возникаю щ ей в 
результате взаим одействия, является процессом  сам оразви тия.

Ф еном ен управления долгое время считался общ ественны м  явлением , 
результатом  созн ательной  деятельности  человека и ф орм ой воздействия на 
объект. При этом вы делялись два вида управления: стихийное (ры нок) и 
сознательное (плановое). У спехи  биологии  и исследования технических 
систем  на рубеж е 40-х -  50-х гг. X X  в. П озволили расш и рить сф еру  дей ст
вия уп равлен чески х  процессов н подойти к более глубоком у поним анию  
сущ ности  ф еном ена уп равления, которая основана на явлении  «обратной  
связи».

Развитие -  это  не просто изменения вообщ е, присущ ие всяком у дви 
ж ению , а п редставляет собой  изменения, связанны е с процессам и отраж е
ния как всеобщ его свойства материи и соп ровож даем ы е накоплением  ин
ф орм ации , упорядочи ван и ем  связей, возникновением  новы х структур, их 
услож нением  и детерм инацией . Развитие -  это процесс сам оорганизации, 
где механизм  управления им еет важ ное значение.

И значально систем а не им еет м еханизм а управления. О н возникает и 
развивается в ходе эволю ции  и им еет свои переходы  от низш его уровня к 
вы сш ем у, при этом , проходя три этапа: 1) простейш ее реагирование систе
мы на текущ ее воздействие, основанное на обратной  связи , то  есть  о бы ч
ная регуляция (гом еостаз), которая заверш ается постановкой  цели -  сам о
сохранение систем ы ; 2) более слож ная реакция систем ы , связанная с изм е
нением програм м ы  воздействия на объект, что не ведёт к изм енению  всей 
систем ы , то есть сохраняется её устойчивость; 3) сам оорган изую щ аяся  си с
тем а уж е отличается слож ны м  двойны м  звеном  обратн ой  связи и памяти, 
при этом второе звено обратной  связи  осущ ествляет отбор  полезной ин
ф орм ации  из первого звена: накопленная инф орм ация ф орм ирует опы т и
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знания, си нтези руясь в предельны е структуры  и повы ш ая уровень органи
зации, активность  и ж ивучесть  системы .

П роцессы  развития в слож н ы х си стем ах  состоят из великого множ е
ства звеньев  управления (вернее, сам оуправления). При этом каж дое его 
звено  п редставляет собой  целенаправленны й и нф орм ационно-управленчес
кий процесс, состоящ ий  из управляем ого  объекта и уп равляю щ его  субъек
та (осущ ествляю щ его  воздействие), зам кн уты х прямой и обратной  инф ор
м ац и онн ы х связей. Т аким  образом , значение цели, инф орм ации и уп равле
ния в ди алектике объективн ого  м ира велико, а их изучение способствует 
раскры тию  м еханизм а сам ореали зац ии  материи и и сследованию  законо
м ерностей  восхож дения материи на более вы сокий уровень развития.

Все систем ы  (объекты ) в основном  являю тся откры ты м и. В оздействие 
внеш ней среды  ведёт к отклю чени ю  систем ы  от нормы , вы зы вая обратную  
связь, которая ф орм и рует зам кн уты е цепи и ф ункц ион альны е системы .

Д виж ен ие систем ы , н аправленн ое па сохранение устойчивости , явля
ю тся полож ительны м и сторонам и  п роцесса развития, а отклонения, кото
ры е систем а долж на вы бирать (ум еньш ать, и склю чать), -  отрицательны е 
стороны  процесса. Д виж ущ ей  силой  развития вы ступ ает целенаправленная 
борьба этих п ротивополож ностей . О собая роль в этой борьбе принадлеж ит 
отри цательн ой  сторон е процесса, которая в данном  процессе управления 
и спользует отри цательн ую  обратн ую  связь. Т аким  образом , истоки актив
ности систем ы  связаны  с целевой ф ункцией  и отклонением  уп равлен ческо
го процесса. Без отклонения нет инф орм ации и п роцесса управления, то 
есть, нет развития. С ф орм ули рованн ое П.К. А нохины м  «золотое правило» 
сам орегуляц и и  гласит, что сам о отклонение от нормы служ ит стимулом 
возвращ ения к норме. Вне среды  систем а не м ож ет бы ть активна -  только 
взаим одействие с ней вы зы вает отклонения, а п ротиворечия создаю т необ
ходи м ое услови е активности  систем ы  и её сам одви ж ен и е в направлении 
сам осохранения. У порядочен н ость  лю бого  ти па появляется только  в ре
зультате воздействия окруж аю щ ей  среды  па систем у, которая, приспосаб
л и ваясь  к изм еняю щ им ся условиям , накапливает полезную  для себя ин
ф орм ацию , повы ш ая уровень своей организации . Вся содерж ащ аяся в си с
тем е структурная  и нф орм ация вводится окруж аю щ ей  средой  и её изм ене
ние (сам оразви ти е) обусловлено  влиянием  среды .
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