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Введение 
Развитие представлений о пространстве связано с развитием учения 

о материи и движении. 
Проблема была поставлена еще в древней натурфилософии. Атоми-

сты (Демокрит, Эпикур, Лукреций) разделили все существующее на 
непроницаемые, неизменные материальные атомы и пустое простран-
ство, которое по их мнению необходимо для объяснения движения. Од-
нако их представления вызвали возражения ряда древних философов 
(напр., Аристотель). Дискуссии о природе и связи пространства с мате-
рией продолжались в течение многих лет. В период Нового времени про-
странство стало рассматриваться не только «объективно», как связанное 
с физическими телами, но и «субъективно», как продукт сознания или 
восприятия (Гоббс, Дж. Локк). 

В специальной теории относительности Эйнштейна пространство 
является четырехмерным пространством Минковского и представляет 
собой псевдоэвклидово многообразие, в котором находятся различные 
физические поля. 

Идею об особой роли пространства и времени в социально-
экономических системах впервые выдвинул А.А. Богданов. 

Проблема определения пространства состояний возникает при по-
становке практически любых задач, особенно в сложных системах. По-
этому актуально изучение представлений о пространстве и обоснование 
выбора определения и формализованного описания пространства состо-
яний при решении конкретных задач. 

1. Представления о пространстве
В современных энциклопедиях и словарях пространство определя-

ется как «всеобщая форма существования материи» [1] уточняется как 
«объективная реальность, форма существования материи, характеризу-
ющаяся протяженностью и объемом» [2], характеризуется с большей де-
тализацией форм восприятия реальности и отношений применительно 
к различным сферам применения этого термина (в математике, физике и 
др. [2], Исторически первое и важнейшее математическое пространство 
евклидово  [3]), предлагаются варианты определений [4]). 

Согласно современным представлениям, физический вакуум не есть 
пустота как абсолютное ничто или как лишенное материальных частиц 
протяжение или пространство, но является основным состоянием физи-
ческой системы, обладающим минимально возможной энергией, которая 
может быть и не равна нулю. 

Системное социально-экономическое пространство — арена функ-
ционирования, взаимодействия и трансформации социально-
экономических систем различного масштаба и назначения. 

Рассмотрим физические аналоги социально-экономического про-
странства (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Физические аналоги социально-экономического пространства 

Название Краткое  
определение 

Пояснения 

Пространство 
Аристотеля 

Пространство 
мест, занимае-
мых телами 

У Аристотеля пространство представляет собой 
«индивидуальное достояние» чувственно-
воспринимаемых (физических) тел, т. е. место. 
Существование места доказывается тем, что, во-
первых, все предметы находятся где-нибудь, если 
они существуют; во-вторых, фактом простран-
ственного перемещения и, в-третьих, перестанов-
кой вещей (например, там, где раньше была вода, 
может находиться воздух или другое тело). Место 
не только существует, представляя собой нечто, 
но и имеет определенную силу, поскольку по 
Аристотелю каждое тело, если ему не препят-
ствовать, стремится занять свое собственное ме-
сто 

Пространство 
И. Ньютона 
 

Пустота, за-
полняющая 
промежутки 
между телами 

«Предполагать... что тело может действовать на  
другое на любом расстоянии в пустом про-
странстве, без посредства чего-либо передавая 
действие и силу, это, по-моему, такой абсурд, ко-
торый немыслим ни для кого, умеющего доста-
точно разбираться в философских предметах» [5]. 
Абсолютное пространство — в классической 
механике — трёхмерное евклидово пространство, 
в котором выполняется принцип относительности 
при преобразованиях Галилея. Термин введён 
Ньютоном. Пространство и время у него высту-
пают в качестве универсального вместилища, об-
ладающего отношениями порядка и существую-
щие независимо как друг от друга, так и матери-
альных тел 

Пространство 
А. Эйнштейна 

Поле взаимно-
го влияния 
материи и 
энергии, 
искривляюще-
го геометрию 
пространства-
времени 
 

Согласно представлению Эйнштейна, каждое 
движение тела происходит относительно опреде-
лённого тела отсчёта, поэтому все физические 
процессы и законы должны формулироваться по 
отношению к точной системе отсчёта, следова-
тельно, не существует никакого абсолютного про-
странства и времени. Теория относительности 
рассматривает мир как четырёхмерный, где тремя 
координатами x, y, z описывают пространство, а 
четвёртой — время t. 
Пространство и время — динамические величи-
ны: когда движется тело или действует сила, это 
изменяет кривизну пространства и времени, а 
структура пространства-времени в свою очередь 
влияет на то, как движутся тела и действуют силы 
[6]. Используется четырехмерное пространство, 
открытое Пуанкаре (1905) и Минковским (1908), 
лоренцевы (или галилеевы) координаты, коорди-
наты Риндлера и координаты Борна и др. 



 318 

Продолжение табл. 1 
Название Краткое 

определение 
Пояснения 

Пространство 
В.И. Вернад-
ского 

Биосфера, 
содержащая 
живую, соци-
альную и 
неживую 
материю 

«Живое вещество, мне кажется, есть единственное, 
может быть, пока земное явление, в котором ярко 
проявляется пространство-время» [7]. 
Каждая экосистема находится в непрерывном раз-
витии — сукцессии. Экологическая сукцессия — 
это упорядоченный процесс развития сообщества 
животных, который происходит вместе с измене-
нием окружающей среды [7] 

2. Пространство А.А. Богданова 

На основе исследования различных представлений о пространстве и 
их сопоставления с разделами экономики Г.Б. Клейнер [8] делает вывод 
о том, что применительно к общеизвестным разделам экономики можно 
утверждать, что макроэкономика функционирует главным образом в аб-
солютном пространственно-временном континууме И. Ньютона; мезо-
экономика — в пространстве локализаций («мест») Аристотеля; микро-
экономика — в пространстве взаимозависимости массы, характеристик 
пространства и времени А. Эйнштейна; наноэкономика — в биологиче-
ском пространстве и времени (биосфере) В. Вернадского (табл. 2). 

Таблица 2 

Разделы экономики как пространства 

Разделы экономики Пространство 

Макроэкономика Абсолютный  пространственно-временной континуум 

И. Ньютона 
Мезоэкономика Пространство локализаций («мест») Аристотеля 

Время описывается и воспринимается через движение 

мест, занимаемых телами 

Микроэкономика Пространство взаимозависимости массы, 

характеристик пространства и времени А. Эйнштейна 
Наноэкономика Биологическое пространство и время (биосфера) 

В.И. Вернадского 

 

Кроме того, Г.Б. Клейнер считает, что пространство в работах рос-

сийского учёного-энциклопедиста А.А. Богданова должно стать плат-

формой для «объединения» видов экономик и базой для изучения влия-

ния одной на другую: «Системная модель А. Богданова должна стать ос-

новой комплексных экономических исследований, сопрягающих про-

блематику и результаты макро-, мезо-, микро- и наноэкономики», амаль-

гамой пространств Аристотеля, И. Ньютона, А. Эйнштейна, 

В. Вернадского» [8]. 

Основные черты модели экономического пространства 

А.А. Богданова будут рассмотрены далее.  
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3. Пространство состояний 
Термин «пространство состояний» введен в математике и физике 

как фазовое пространство динамической системы. Траектория движения 
изображающей точки в этом пространстве — фазовая траектория. 

В пространстве состояний создаётся модель динамической системы, 
включающая набор переменных входа, выхода и состояния, связанных 
между собой дифференциальными уравнениями. Для линейных систем 
— в виде уравнений первого порядка. Для нелинейных — в виде сово-
купности дифференциальных уравнений первого порядка, которые могут 
записываться в матричной форме. 

В отличие от описания в виде передаточной функции и других ме-
тодов частотной области, пространство состояний позволяет работать не 
только с линейными системами и нулевыми начальными условиями. 

Термин применяется в теории вероятностей (вероятностное про-
странство), в теории игр (пространство состояний результатов игры), 
в теории искусственного интеллекта (пространство состояний нейрон-
ной сети). 

В теории управления пространство состояния — один из основных 
методов описания поведения динамической системы. 

Для исследования сложных открытых систем термин «пространство 
состояний» предложил использовать М. Месарович, который ввел этот 
термин, объясняя суть терминального подхода [9, с. 168], и определил 
пространство, используя понятие «черного ящика» У.Р. Эшби . 

S  X  Y, 

где  X = X1 , … ,   Xm — входы (причины, стимул рассматриваемого яв-
ления или процесса);  

       Y =  Xm+1 , … ,   Xn. — выходы (следствие, реакция). 

В организационной теории «Тектология» А.А. Богданов [10] ввел 
понятие состояния подвижного равновесия. 

При введении этого понятия А. А. Богданов опирался на «закон рав-
новесия», сформулированный в физико-химических науках 
А. Л. Ле Шателье. Этот закон говорит о том, что «системы, находящиеся 
в определенном равновесии, обнаруживают тенденцию сохранять его, 
оказывают внутреннее противодействие силам, его изменяющим». 

Закон равновесия, сформулированный Ле Шателье для физических 
и химических объектов, по мнению Богданова, имеет универсальный ха-
рактер и является «выражением структурной устойчивости» развиваю-
щихся систем любого уровня организации вещества. А. А. Богданов так 
поясняет суть вводимого понятия: 

«Подвижное равновесие считалось специальной особенностью жи-
вых тел. Биологи дали двум его сторонам, двум образующим его пото-
кам названия ассимиляции — дезассимиляции, т. е. буквально «уподобле-
ния — разуподобления». Первое означает усвоение элементов из внеш-
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ней среды, при котором они, входя в состав данного комплекса, образу-
ют в нем группировки, «подобные» другим его группировкам, уподобля-
ются им; второе — разусвоение элементов, их потерю в окружающую 
среду, причем они вступают в новые сочетания, не сходные с прежними, 
не подобные им. У нас те же термины будут относиться, конечно, ко 
всяким организованным комплексам, ко всем возможным тектологиче-
ским формам» [9]. 

Л. фон Берталанфи [11] связал введенное А. А. Богдановым понятие 
подвижного равновесия с понятием эквифинальности и сформулировал 
закономерность эквифинальности: 

« … при соответствующих условиях открытая система достига-
ет состояния подвижного равновесия, в котором ее структура оста-
ется постоянной, но в противоположность обычному равновесию это 
постоянство сохраняется в процессе непрерывного обмена и движения 
составляющего ее вещества. Подвижное равновесие открытых систем 
характеризуется принципом эквифинальности, то есть в отличие от 
состояний равновесия в закрытых системах, полностью детерминиро-
ванных начальными условиями, открытая система может достигать 
не зависящего от времени состояния, которое не зависит от ее исход-
ных условий и определяется исключительно параметрами системы» 
[11, с. 42]. 

Л. фон Берталанфи объяснил суть подвижного равновесия на основе 
предложенной им закономерности, которая в открытых системах с ак-
тивными элементами противоречит второму закону термодинамики — 
«способность противостоять энтропийным (разрушающим систему) 
тенденциям». 

По Берталанфи, открытая система в отличие от закрытых (изолиро-
ванных) при соответствующих условиях достигает состояния подвижно-
го равновесия, в котором ее структура остается постоянной, в результате 
открытости сиcтемы. В последующем было осознано, что негэнтропий-
ные тенденции инициируются активными элементами, проявляющими 
собственные «инициативы», активное начало. 

Важно оговорить, что термин «подвижное равновесие» имеет осо-
бый смысл, который сложно передать другими терминами и понять, 
не ознакомившись с работами А. А. Богданова и Л. фон Берталанфи.  

При нахождении объекта в этом состоянии собственно движения не 
происходит, если связывать движение с системой координат простран-
ства–времени. Происходит изменение соотношения энтропийно-
негэнтропийных тенденций, т. е. имеет место принципиально другая си-
стема координат. В английском языке нет термина, абсолютно передаю-
щего сложное понятие «подвижное равновесие» (англ. moving 
equilibrium — движущееся равновесие; state of mobile equilibrium — со-
стояние мобильного равновесия). Л. фон Берталанфи использует не-
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сколько терминов, включая “(quasi-)state equilibrium” — «квазистатиче-
ское равновесие». Точнее всего смысл термина «подвижное равновесие» 
передает термин “movable equilibrium”. 

Заключение 
Термины «пространство» и «пространство состояний» использу-

ются в системных исследованиях не только при применении терми-
нального подхода М. Месаровича. В частности [12], В.Н. Сагатовский 
и Ф.И. Перегудов используют этот термин при применении системно-
целевого подхода, связывая его со средой — «пространство иницииро-
вания целей». 

Модель ситуации в информационной теории А. А. Денисова, по-
строенную на основе формализованного представления законов диалек-
тической логики и представляемую в виде системы дифференциальных 
уравнений второй степени, видимо, можно считать описанием простран-
ства состояний с учетом кинематики и динамики поведения системы. 

Список литературы 

1. Большая советская энциклопедия / Гл. ред. О. Ю. Шмидт. – М.: Советская
энциклопедия, 1926–1947. – Т. 35. – С. 105. 

2. Научно-технический энциклопедический словарь. – URL: my-
dict.ru›dic/nauchno-tehnicheskiy…slovar/ (дата обращения: 30.11.2022). 

3. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд, пе-
рераб. и доп. – М.: Большая Рос. энцикл. – СПб.: Норинт, 2000. – 1434 c. 

4. Большая российская энциклопедия – электронная версия. – URL:
old.bigenc.ru (дата обращения: 30.11.2022). 

5. Вавилов С.И. Исаак Ньютон. – 2-е изд., доп. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1945.
6. Научные методы. Эмпирический уровень (наблюдение, измерение,

эксперимент) и теоретический уровень (абстрагирование, формализация, 
идеализация, индукция, дедукция) [Электронный ресурс]. – URL:
https://studfile.net/preview/4114412/page:8/ (дата обращения: 23.10.2022). 

7. Вернадский В. [Электронный ресурс] // Институт исследований природы
времени. – URL: http://www.chronos.msu.ru/old/quotations/vernadsky.html (дата 
обращения: 23.11.2022). 

8. Клейнер Г.Б. Новый взгляд на социально-экономическое пространство: орга-
низационно-управленческая модель А. Богданова // Системный анализ в проектиро-
вании и управлении: В 3 ч. Ч. 1: сборник научных трудов XXVI Международной 
научно-практической конференции, 13-14 октября 2022 г. – СПб.: ПОЛИТЕХ-
ПРЕСС, 2023. – С. 14–20. 

9. Месарович М.Д. Общая теория систем и ее математические основы // Иссле-
дования по общей теории систем: сб. переовдов. / Общ. ред. и вступит. статья 
В.Н. Садовского и Э.Г. Юдина. – С. 165–180. 

10. Богданов А.А. Тектология. Книга 1. [Электронный ресурс]. – URL:
https://traumlibrary.ru/book/bogdanov-tektologia-1/bogdanov-tektologia-1.html (дата об-
ращения: 23.10.2022). 

11. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор // Исследова-

ния по общей теории систем.  М.: Прогресс, 1969.  С. 2382. 
12. Системный анализ в проектировании и управлении: Научно-педагогическая

школа / В.Н. Волкова, В.Н. Козлов. – СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2018. – 72 с. 

https://old.bigenc.ru/?ysclid=lfa1bdjzjd559994078

	SAEC_2022_Ч_3_Обложка_стр_1
	2138 Системный анализ ч 3_корр
	1
	SAEC_2022_Ч_3
	Step and repeat document 1 3



 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Scale by 50.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     14.1732
     14.1732
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.5000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20230525143446
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     744
     283
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





