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Введение 

Одной из важных задач управления социально-экономическими 

системами (СЭС) является управление развитием, обеспечивающим 

устойчивость и конкурентоспособность СЭС. Сложность мира и жизни 

людей в современных условиях увеличивается: в 2026 г. общий объем 

перерабатываемой информации на планете составит 163 зеттабайта 

(1 зеттабайт = 1024 байт), на промышленность и производство прихо-

дится 60 % этого объема данных, ежегодно объем данных возрастает на 

30 %, на жителя Земли приходится 0,25 · 109 байт в год. Информацион-

ный взрыв усложняет жизнь людей и приводит к необходимости обра-

ботки больших объемов информации и выделения знаний, поскольку ее 

обработка существенно отстает от растущих объемов [1]. При этом 

мышление имеет динамические ограничения по приему, переработке 

информации и принятию решений. Возникает серьезная проблема даль-

нейшего прогресса — адаптации человека к процессам информацион-

ной эволюции. Для этой адаптации нужно совершенствовать механизмы 

мышления, повышать производительность обработки данных, извлече-

ния знаний. В этих условиях представляет интерес изучение механиз-

мов мышления для автоматизации анализа данных, ускорения принятия 

решений, построения систем искусственного интеллекта. В работе при-

веден: анализ применений системного мышления, развития интеллекта 

и их влияния на развитие страны. 

1. Эволюция мышления в современном мире 

Технологический прогресс, рост сложности жизни привели к росту 

требований к уровню знаний, к качеству мышления человека. Мышление 

должно давать человеку картину мира, понимание ситуации, возмож-

ность принятия решений, прогнозы их последствий. Этот процесс может 

характеризоваться такими показателями, как ясность или адекватность 

отражения действительности А, полнота понимания П, допустимое время 

принятия решения Т, качество мышления Q (соответствие выполнению 

функций). Мышление эволюционировало от простого к более сложному: 

Примитивное — простое — линейное-логическое — рациональное 

— диалектическое — эвристическое — системное — креативное — 

интегративное (композиционное). 

Анализ сложности жизни привел Ю. Харари [2] к критике глобали-

зации и выводу, что современное образование ограничивает понимание 

людьми реальности во всех ее взаимосвязях. Познать мир и себя можно 

на основе концепций теории систем [3, 4]. Мышление определяет пове-

дение человека, множество поведений влияет на устойчивость общества: 

Потоки информации -> мышление -> поведение -> устойчивость об-

щества. 
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Мышление является важной качественной характеристикой челове-

ческого капитала (ЧК) — компетентности, установок, интеллектуальной 

гибкости: 

Мышление — влияет на ЧК человека — на национальный ЧК — 

нужна адаптация мышления к ситуации — изменения образования, 

культуры. 

Люди — основа создания ценности, размер которой зависит от ЧК. 

Формирование адекватного ситуации системного мышления является 

актуальной проблемой. Системное мышление — это способ осмыслить 

сложность мира, рассматривая его с точки зрения целостности и взаимо-

связей, а не разбивая его на части. Оно использовалось как способ изуче-

ния и разработки эффективных действий в сложных контекстах, способ-

ствовало изменению систем. Сложность мира ведет к трансформации 

мышления для понимания его целостности и внутренних взаимосвязей, 

не разбивая на части. По данным В. Н. Спицнаделя [4] лишь небольшая 

часть населения (по данным социологических опросов 2–8 %) обладает 

стихийным системным мышлением. В. М. Розин [5] ввел три эпохи эво-

люции мышления, Г. П. Щедровицкий [6]) определил важность система-

тичности в мышлении и  роста объемов информации, неопределенности 

в усложнении процессов принятия решений. Поскольку человек в сред-

нем обрабатывает 74 Гб информации и генерирует примерно7·103 мыс-

лей/д, то одна мысль характеризуется 1,06 Мб. В современных условиях 

мозг перестает критически анализировать информацию, больше ориен-

тируется на интуицию, эмоции, уменьшается самостоятельность мышле-

ния, оно ориентируется на компьютерные технологии, становится зави-

симым. Рациональное мышление требует времени анализа, при ускоря-

ющемся темпе времени не хватает, больше работает эмоциональный ин-

теллект и интуиция. Для эффективной работы требуется системное 

мышление, основанное на понимании системной организации окружаю-

щей среды и логики событий. Творчество должно быть основано 

на знаниях, системе знаний. 

Эти проблемы решаются на основе системного мышления, характе-

ризующего уровень зрелости науки и общества. Системное мышление 

ориентировано на целостное восприятие событий и явлений, выявление 

взаимосвязей элементов, на конструктивный подход для понимания про-

цессов и подготовки будущих решений, анализе внешних влияний, пове-

дения агентов среды, выявления стабильных и переходных состояний, 

решения возникающих проблем на рациональной основе. Если интеллек-

туальную мощность человека описать формулой [7]: 

W = I · C2,                                                 (1), 

где I — объем обрабатываемой информации, С — способность выделять 

знания; 
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то при линейном мышлении С = 0,1 и I =74 · 109 байт  W = 74 · 107, а при 

системном мышлении С = 0,5 и W = 18,5 · 109, т. е. в 25 раз выше. На ос-

нове опроса магистров менеджмента  системные дисциплины в курсе 

подготовки увеличивают А на 20–30 %, П на 25 %, а Q на 10–15 %. 

Мышление имеет два уровня (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Уровни мышления 

 

Мышление высокого уровня можно свести к построению матриц 

связей понятий (онтологий) (табл. 1). 
Таблица 1 

Представления прогнозного моделирования 

Расстояния Понимание 

далекого будущего 

Здесь и сейчас Отдаленные 

перспективы 

смысл воображение Существующие 

системы 

Идеи будущих тех-

нологий 

характеристики возможности Существующее 

положение 

Воображаемые из-

менения 

абстракция реальность Существующие 

модели 

Модели отдаленно-

го будущего 

2. Влияние интеллекта нации на экономику 

Интеллект характеризует структуру познавательных процессов че-

ловека, его способности познания, понимания и разрешения проблем 

(эрудицию, внимание, память, наблюдательность, гибкость, адаптив-

ность). Интеллект разделяют на рациональный и эмоциональный (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Виды интеллекта 

 

Рациональный: системный подход, 

моделирование, прогнозы 

Эмоциональный: эмоциональные 

оценки, решения 

ИНТЕЛЛЕКТ 

Высокого уровня: конструктивное, 

творческое, целеустремленное 

Низкого уровня: рассеянное, огра-

ниченное, линейное… 

МЫШЛЕНИЕ 
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Практически интеллект реализуется в материализованных знаниях 

Ut, которые реально применены в экономике [5]. Оценим их уровни 

в России и США на основе данных об экономиках последних лет [8] 

(табл. 2, 3). 
Таблица 2 

Показатели экономики России 

Годы 

 

Показатель 

2020 2021 2022 2023 

ВВП, Y, трл. $   1,46    1,78   1,65    2,24 

Занятых . Nзан 74,00  82,80 71,94 87,00 

Основные фон-

ды, Ф, трл. $ 

15,10 15,30 15,60 15,90 

Выработка 

ВВП/д.н., тыс.$ 

27,04 26,50 27,90 27,60 

Фондоотдача, 

$/$ 

  0,10   0,12   0,10   0,14 

Ut, 

тыс.$/чел.год 

  2,70    3,18   2,80   3,86 

 

Таблица 3 

Показатели экономики США 

Годы 

 

Показатель  

2020 2021 2022 2023 

ВВП, Y,трл. $    20,89   23,00   25,46    26,26 

Занятых, млн 

чел. Nзан 

153,00 155,00 158,10   161,60 

Основные фон-

ды,Ф,трл.$ 

  62,00   63,10   63,90    64,80 

Выработка p 

ВВП/д.н.,тыс.$ 

  55,80   58,06   61,80    62,87 

Фондоотдача 

Ф0, , $/$ 

     0,337    0,36    0,39     0,41 

Ut , 

тыс.$/чел.год 

  18,80  20,90          24,10   25,70 

 

Если построить производственную функцию страны на основе двух 

основных производственных факторов: Ф-основных производственных 

фондов (стоимость в трл. дол.) и используемых в экономике (т. е. мате-

риализованных) знаний U: 

* *t tP А Ф V = ,                                             (1’) 

где Фt — фондовооруженность работающего,Vt — среднее удельное зна-

чение ЧК.    — эластичности, A — константа Р — средняя выработка 

валового продукта работающим, 
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то показатели эластичности показывают влияние этих факторов на ВВП. 

На основе этой формулы можно рассчитать уровень используемых ра-

ботником в экономке знаний [9]: 
 

1/ (ln ln ln )p a
t

tU e
 − − 

=
.                                       (2) 

 

Расчеты показывают быстрый рост объема используемых РФ знаний 

в сложных условиях СВО, в 2023 г. этот показатель вырос в 3,86/2,8=1,4 

раза по сравнению с 2022 г. Это говорит о высокой способности коллек-

тивного интеллекта в России к мобилизации интеллектуальных ресурсов, 

к более эффективному их использованию в условиях вызовов к системе 

управления. 

3. Развитие социально-экономической системы 

В функциональном плане можно выделить пять сфер, обеспечива-

ющих развитие СЭС (рис. 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Сферы функционирования СЭС 

 

Каждая сфера потребляет инвестиции и осваивает их с определен-

ной эффективностью, все сферы имеют обратные связи. Построим соот-

ношения между сферами для прогнозирования развития экономики. 

Сферы региона осваивают инвестиции Ik c определенными показателями 

отдачи rk, так что результат освоения инвестиций равен: 

Ek = Ik(1+rk).                                                   (3) 

Причем, ввиду взаимных влияний сфер региона эффект будет воз-

растать: 
* (1 ) .k k k jk kE I r k E= + +             (4) 

Если задать распределение инвестиций Ik, показатели отдачи rk, ко-

эффициенты влияний kjk в виде таблицы (табл. 2) и рассчитать результа-

ты развития региона на 5 лет, получим следующие числа (табл. 4). 

Расчеты показали, что синергия, выраженная коэффициентами kjk, 

сфер СЭС и отдача 3–10 % годовых дают существенные темпы роста   

(190 % за 5 лет). 

Культура Наука Техноло-

гии 

Производ-

ство 

Экономи-

ка 
Благосо-

стояние 

Устойчи-

вость 
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Таблица 4 
Расчеты эффектов развития сфер региона 

Сфера   Ik, млрд 

$ 

rk Kkj t = 1 T = 2 T = 3 T = 4 T = 5 

К      0,50 0,10 1,05     0,58     0,67    0,77     0,89    1,03 

Н    10,00 0,20 1,05 12,6   15,80  20,10    25,20   31,90 

Т  180,00 0,15 1,03 208,00 246,00 291,00  336,00 388,00 

П  300,00 0,18 1,02 361,00 427,00 505,00  597,00 718,00 

Э    22,80 0,10 1,03   26,10   30,00   34,00    38,50   43,70 

Прирост 

ВВП 

— — — 608,28 720,00 850,90  997,60 1182,60 

 

Если сформулировать цель развития СЭС:  

Есэс = F(I’эк, Iпр, Iтехн, Iнауки, Iкульт)  → max                         (5) 

при ограничениях: 

,min ,max

,

1

;

;

;

( , , );

0;

допk

k k k

jk jk доп

k k k jk

k

I I

r r r

k k

E f I r k

I













 



=





 

то можно рассчитать оптимальное распределение инвестиций, обеспечи-

вающее максимальный экономический результат СЭС. Расчеты показы-

вают, что небольшие инвестиции в науку и технологии тормозят эконо-

мическое развитие и рост производства, что ведет к технологической от-

сталости. Для обоснования эффективной стратегии развития нужно со-

здание «системного центра». В таком центре особую роль играет «интел-

лектуальное ядро», ориентированное на обеспечение адаптации системы 

к условиям изменяющейся внешней среды, обеспечение эффективного 

воспроизводства капитала (привлечение инвестиций, рациональное рас-

пределение, обеспечение новых функций). 

Складывающаяся в ходе развития система воспроизводства интел-

лектуального капитала нуждается в собственном «интеллектуальном 

центре», который обеспечивал бы стратегическое управление формиро-

ванием и развитием данной системы. 

4. Модель циклических процессов 

Модель циклического развития экономики можно представить на 

основе наложения ряда логистических кривых и переходов в точках би-

фуркации на новую S-образную кривую. В моменты времени t1, t2, t3,… 

при падении эффективности существующей технологической системы 

происходит смена технологии, и этот процесс смены носит колебатель-

ный характер (рис. 4). 
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Рис. 4. Переходы экономики на новые S-образные кривые в процессе развития 

 

Огибающая набора S-образных кривых характеризует экономиче-

ский прогресс и прирост ВВП. Следствием этих процессов является со-

отношение между спросом на новые технологии и товары Dt и их произ-

водством Yt. Если описать основные соотношения между ними в виде [9]: 
 

,t t t tY D C I== +                                              (6) 

1,t tC c Y +=                                                   (7) 

1 2).(t t tI v Y Y+ +−=                                            (8) 
 

Подставляя (7), (8) в (6), получаем дифференциальное уравнение 

второго порядка: 

1 2( ) 0.t t tc v vY Y Y+ +− + + =                                      (9) 

 При определенных сочетаниях параметров с и v уравнение (9) име-

ет колебательное решение, что обусловит колебательный режим эконо-

мического развития. Каждая S-образная кривая описывается простым 

уравнением вида E=a1·tα·e-β1t, характеризующим один этап развития эко-

номики. 

Переходы укладов можно описать сплайн-функцией: 

1 1 0 1

2 2 1 2

1

2 2

при ;

при ;

t

t

E a t e t t t

E a t e t t t

 

 

−

−

=    

=    
                           (10) 

где коэффициенты a, α, β зависят от уровня инноваций Iin, ВРП Y, темпов 

развития τ, научного потенциала Пнауч, уровня технологий Т: 

a, α, β = F (Iin, Y, τ, Пнауч,Т).                               (11) 
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В процессе развития экономика достигает за счет использования 

технологий и инноваций определенного уровня эффективности (рис. 4) 

А, в силу закона убывающей отдачи используемые ресурсы не позволяют 

повысить эффект, начинается спад эффекта (точка В), который является 

основой для нового витка развития и появления инноваций (точка С). 

В точке бифуркации В экономика переходит на новую S-образную кри-

вую S2, обеспечивающую новый подъем и т. д. Огибающая этих S-

образных кривых является экспонентой, выражающей закон ускорения 

научно-технического прогресса. Средняя линия этого процесса и будет 

описывать циклические процессы волн Н. Д. Кондратьева. Повторение 

циклов основано на появлении качественных изменений, поскольку каж-

дый новый виток развития видоизменяет процесс эволюции. Каждый 

цикл связан с предыдущим и основан на зарождающихся в нем измене-

ниях, что определяет целостность процесса развития. Управление этим 

процессом может быть основано на системном анализе (рис. 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Управление на основе системного анализа 

 

Выводы 

1. Рост сложности мира, принятия решений, влияющих факторов 

(VUCA) приводит к эволюции мышления на системной основе. 

2. Системное мышление повышает адекватность отражения среды 

человеком, полноту понимания процессов и эффективность принятия 

решений. 

3. Эволюция СЭС идет в направлении увеличения объемов материа-

лизованных знаний и использования искусственного интеллекта на си-

стемной основе. 

4. Распределение инвестиций в сферы СЭС позволяет  повысить эф-

фективность управления ее развитием. 
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