
4

Эрштейн Л. Б.

Борьба за существование и естественный отбор как

основные движущие силы развития личности и социума:

ОБЩЕСТВО КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Санкт-Петербург
2010



5

УДК 008
ББК 71.0

Эрштейн Л. Б.
Борьба за существование и естественный отбор как

основные движущие силы развития личности и общества: Социум
как экологическая система – СПб. 2010. – 137 с.

ISBN 978-5-89565-217-6

В монографии доказывается, что основными движущими силами
и источниками развития личности и социума являются базовые эволюционные
процессы, такие как борьба за существование и естественный отбор. Показано,
что  в социуме эти процессы действуют автономно от природы и не зависят
напрямую от природной эволюции. Доказывается, что социум представляет
собой экологическую систему и подчиняется законам и принципам общей
экологии. Исходя из этого, объясняется множество социальных
и психологических явлений. Для всех интересующихся вопросами философии,
социологии, психологии.

УДК 008
ББК 71.0

Рецензенты
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Аэрокосмического Приборостроения (СПб ГУАП) – зав. кафедрой
социально-гуманитарных наук, доктор философских наук, проф. С.В.
Орлов
Кандидат экон. наук М.С. Жилкина, Руководитель аналитического
центра МИГ.

ISBN 978-5-89565-217-6

© Эрштейн Л. Б., 2010



6

Содержание
Предисловие................................................................................................................................. 4
Часть 1. Энергия ....................................................................................................................... 12
1. Энергия и энергоносители
........................................................……………………………………………………….12
2. Адаптация
......................……………………………………………………………………………...24
3. Законы экологии в социальных экологических системах
...........................................................................................................................…………..48
4. Борьба за существование и естественный отбор в социуме
как механизмы управления процессами циркуляции энергии в
обществе, конкуренция как борьба за существование
.......................................................................................…………………………………..53

Часть 2. Психологические следствия действия на личность борьбы за
существование и естественного отбора ................................................................................ 65
1.Выбор жизненных целей как следствие действия борьбы за
существование и естественного отбора
................................................................................……………………………………….65
2. Сопротивление среды и способы его преодоления
.............................................................................................................……………………69
3. Способы добычи энергии, выбор профессии, динамика выбора
профессии. Фактор неудовлетворенности и его значение
.......................................................................................................................……………..71
4.Трата энергии личностью  и репродуктивные стратегии
.........................................................................................................................……………75
5. Преступность и асоциальное поведение как формы
социального паразитизма в обществе
..............................................……………………………………………………………...80
6. Суициды как форма поражения в борьбе за существование в
обществе
.............……………………………………………………………………………………82
7. Доминирование и иерархия как стратегии борьбы за
существование человека в обществе
.........................................................................……………………………………………85

Часть третья. Социологические следствия представления общества как
экологической системы ........................................................................................................... 89
1. Экономическая система с точки зрения энергетических
процессов в обществе
..........................................………………………………………………………………...89
2. Функционирование политической системы
..........................................................................................………………………………...93
3. Функционирование организаций
....................................................................……………………………………………….94
4. Семья с точки зрения борьбы за существование и
естественного отбора. Семья как система
......................................................………………………………………………………...99



7

5. Война как адаптивно-энергетический феномен
....................................................................................................………………………...103
6. Функционирование государства и системы государственного
управления  и правовой системы.  Проблема глобализации
...........................................................................................................................…………106
7. Исторический процесс с точки зрения борьбы за
существование социальных систем и сукцессии социальных
систем ............................................................................................…………………….115
8. Социальная дивергенция – проблемы образования наций и
государств и проблема  построения сообществ исходя из
основных движущих сил эволюции
............................................……………………………………………………………...122
9. Образование как следствие процессов борьбы за
существование
……………………………………………………………………………………………….

125
Часть 4. Общие следствия действия борьбы за существование и естественного
отбора как основных движущих сил социума и личности............................................. 129
1. Общество как экологическая система, основные следствия
представления общества как экологической системы,
возможность существования идеального общества
.........................................................................…………………………………………..129
2. Основные законы этого мира, борьба за существование,
естественный отбор и ценности как объективные категории
функционирования систем, имеющих свойство выбора
(селективные системы). Второе начало термодинамики как
основной фактор эволюционных процессов
..............................................…………………………………………………………….132

Заключение .............................................................................................................................. 136
Список Литературы ............................................................................................................... 138



8

Предисловие
Работу по основным механизмам действия естественного отбора и

борьбы за существование в обществе я задумал уже 15 лет назад. Тогда в

результате размышлений стало ясно, что общество является

экологической системой, а значит, основными движущими силами его

развития являются естественный отбор и борьба за существование.

Сама по себе эта идея, естественно, не является новой, мысль эту

высказывали уже и до меня, и мне была известна основная критика таких

работ.  Однако, как мне казалось тогда и как кажется до сих пор, авторы

этих работ не видели некоторых принципиальных моментов,

позволяющих посмотреть на обозначенные процессы совсем с другой

стороны и опровергнуть основные возражения против того, что основной

движущей силой развития общества являются процессы, описанные

Чарлзом Дарвином и позже развитые в синтетической теории эволюции.

Потребовалось достаточно много времени и сил для того, чтобы

подробно разработать аргументацию, а также психологические и

социологические следствия действия обозначенных процессов. За это

время произошло два события. Первым из них явилась разработка мной

запретной теории ценностей и публикация работы, посвященной данному

вопросу. В процессе работы над  книгой, которую уважаемый читатель

держит в руках, стало ясно, что существует теснейшая взаимосвязь между

процессами борьбы за существование и естественного отбора и

ценностными процессами.

Вторым моментом оказалось осознание общефилософских

процессов, лежащих в основе действия естественного отбора и борьбы за

существование как таковых и, прежде всего, понимание значения

системного строения наблюдаемого мира и появление в нем селективных

систем, то есть систем, способных делать произвольный выбор.
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В результате работа получила  философское обоснование и

позволила вывести уровень обсуждаемых проблем за пределы

биотической, абиотической и социальной сфер бытия к истокам

происхождения этого мира как такового.

Структура работы дедуктивна и индуктивна одновременно. Первая

часть посвящена доказательству того, что общество действительно

является экологической системой, а основные движущие силы его

развития – это борьба за существование и естественный отбор. Во второй

части обсуждаются психологические следствия этих процессов. В третьей

– социологические и политические следствия. Четвертая часть

заключительная, и в ней обсуждаются общефилософские следствия и

обобщения отмеченных явлений, а также некоторые специальные

гипотезы по медицинским и лингвистическим вопросам. Каждая часть

предваряется кратким содержанием, которое вводит читателя в круг

вопросов обсуждаемых  там.

В отличие от первой книги, я не ставил перед собой задачу обсудить

все имеющиеся теоретические концепции по всем обсуждаемым

проблемам, в силу широты замысла сделать это было бы даже

приблизительно невозможно. Однако при обсуждении  практически всех

вопросов я старался дать опорные ссылки, дабы подтвердить или

опровергнуть ту или иную концепцию, точку зрения или гипотезу.

Хотелось бы подчеркнуть следующее. В работе часто звучит термин

«энергия», предвидя то отторжение и возражения со стороны

определенной части читателей необходимо заметить, что я не претендую

на открытие какой-либо новой формы энергии, как правило, речь идет о

механической энергии так, как ее понимает современная физика. По

большей части под словом энергия я понимаю не саму энергию как

таковую, а энергоноситель, однако из литературных соображений в работе
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часто использован именно термин «энергия», и я заранее признаю что в

ряде случаев это, возможно, сделано не совсем корректно.

В процессе работы над книгой я получал постоянную поддержку от

своих друзей. Мне хотелось бы поблагодарить кандидата медицинских

наук Татьяну Никитину и кандидата технических наук Марию Чирухину

за высказанные замечания. Моего хорошего друга Василия Рубцова за

консультации и помощь по вопросам физики. Доктора философских наук

Софью Тихонову, за то, что она обратила мое внимание на вопросы

глобализации, и предоставление некоторых источников по проблемам

государства и права. Также хотелось бы выразить благодарность

специалисту-экологу Елене Гайдученко, за прочтение этой книги и

некоторые замечания. Особую благодарность я хочу высказать кандидату

технических наук Марии Чирухиной за стойкую поддержку и помощь в

работе над текстом, она проделала огромную работу и без ее помощи и

участия эта книга наверняка не увидела бы свет.

Кроме того, я хотел бы поблагодарить своих рецензентов кандидата

экономических наук Жилкину Марию Сергеевну и доктора философских

наук, профессора Орлова Сергея Владимировича. Без их прочтения и

замечаний эта работа была бы не достаточно полной и целостной.

Большим вопросом, как обычно, оказалось название работы,

представляется что предлагаемое название отражает основные аспекты

содержания книги.

В отличие от моей первой книги, посвященной проблеме ценностей,

эта  написана несколько более сложно, для ее понимания необходимо

обладать определенными знаниями в области общей биологии и теории

развития экологических систем. Однако я постарался сделать ее

максимально простой, и представляется, что она, как и моя первая работа

все же будет интересна широкому кругу читателей. Я буду рад получить
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замечания и предложения по icq 112546336 или электронной почте

leoleo1972@mail.ru, полный текст книги можно скачать с моего личного

сайта poeleo.narod.ru, а также связаться со мной через социальную сеть

vkontakte.

mailto:leoleo1972@mail.ru
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Часть 1. Энергия
Краткое содержание первой части:

В первой части рассмотрено понятие энергии, показано влияние

энергии на социальные процессы, доказано, что в обществе действуют

законы экологических систем, и показано, каким образом они работают.

Доказывается, что основным энергоносителем социума являются деньги.

Рассматриваются понятия выживания и окружающей среды. Изложено

понятие адаптации, и рассмотрены процессы адаптации в социальных

экологических системах. Представлены механизмы циркуляции

энергоносителя в социальных экологических системах, рассмотрены

проблемы взаимосвязи естественного отбора, борьбы за существование и

ценностей.

1. Энергия и энергоносители
Рассмотрение проблемы действия основных факторов экологии и

развития экологических систем в обществе мы начнем с понятия энергии,

традиционно такой подход характерен для большинства исследований по

общей экологии и охране окружающей среды [31, 32, 34, 35]. В нашем

исследовании мы будем использовать классическое понимание энергии,

заключающееся в том, что энергия представляет собой способность

материального тела совершать работу. Это определение приводится в

целом ряде источников и является общепризнанным, хотя и несколько

упрощенным.

Традиционно физика выделяет две формы механической энергии –

потенциальную и кинетическую. Потенциальная энергия – это энергия,

которая может быть проявлена в результате действия определенных

факторов на тело, в результате его взаимодействия с другими телами
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системы, количество потенциальной энергии не является безграничным, а

зависит от особенностей действия на данное тело и физических

особенностей самого тела. В процессе совершения работы осуществляется

расход потенциальной и кинетической энергии через переход имеющейся

потенциальной энергии в кинетическую с последующими затратами

последней. Необходимо отметить, что энергии не существует самой по

себе, она проявляется или в потенциальной форме, то есть как

потенциальная способность материального тела совершать работу или в

кинетической, то есть как совершение этой работы. Надлежит отметить,

что термин «работа» является термином чисто физическим, в нашем

исследовании мы будем понимать под работой любые изменения

феномена. Энергия не существует сама по себе, но является свойством

материи, в широком смысле этого слова, и данная материя выступает в

форме носителя энергии или энергоносителя. В естественных науках под

энергоносителями понимают все виды топлива.

Что же является основным топливом в обществе? На наш взгляд,

основной формой социального энергоносителя являются деньги. Это

положение будет развернуто и аргументировано нами далее. Вопрос о

взаимоотношении денег и энергии подробно обсуждается Ю. Одумом, он

пишет «Деньги превратились в мощную движущую силу еще на заре

развития цивилизации. Поток денег обратен потоку энергии в том смысле,

что они текут из городов и деревень в обмен на энергию и другие ресурсы.

Но в отличие от энергии для денег характерна оборачиваемость. По

крайней мере, теоретически, деньги могут быть превращены с учетом

качества в соответствующие энергетические единицы (например,

калории), чтобы выразить в деньгах ценность ресурсов и услуг,

предоставляемых нам природой. Недостаток существующих сейчас

любых политико-экономических систем состоит в том, что они имеют
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дело в основном с производимыми человеком товарами и услугами и не

оценивают не менее необходимые для жизни природные ресурсы и

услуги, не вполне осознавая их значение. Эти ресурсы и услуги остаются

вне монетарной системы…»[34, 195].

В данном фрагменте автор пишет об обеспечении энергией всей

социальной системы как таковой. Действительно, социальная система

существует в природной, которая и является для нее основным и, по сути,

единственным источником энергии. Однако поток денег не является

обратным потоку энергии, а отражает факт преобразования энергии в

денежную форму с последующим ее потреблением. Общество не

потребляет энергию природы напрямую, а разрабатывает ее в форме

энергоносителей, таких как нефть, газ, другие минеральные ресурсы,

которые затем оцениваются в денежном эквиваленте и потребляются

через затраты соответствующих финансовых ресурсов. Например, чтобы

получить энергию движения автомобиля, нужно произвести топливо,

затем это топливо оценивается и продается конечному потребителю,

который заливает его в бак своего автомобиля, где оно сгорает и

переходит в механическую энергию движения. Само по себе топливо,

обладая потенциальной энергией, кинетической энергии механического

движения не имеет. Если просто поджечь то, что заливается в бак

автомобиля, произойдет сгорание с выделением тепловой энергии, но

никакого движения, разумеется, получено не будет. Выращенную

пшеницу можно оставить гнить на поле и, в результате, вместо сложной

химической энергии, дающей поддержание биологической жизни, будет

выделена энергия обогащения почвы минеральными веществами, но никак

не энергия питания человека или выращиваемых им животных.

В результате можно говорить о том, что общество потребляет из

природы не энергию, а энергоносители, которые затем могут быть
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преобразованы, а могут и не быть преобразованы в необходимую

кинетическую или потенциальную энергию. Необходимым элементом

такого преобразования является переход энергоносителя в денежную

форму, которая отражает возможность и способность свободного

перемещения данного энергоносителя внутри общества. Однако

предметом обмена общества являются не только природные

биологические энергоносители, а еще множество феноменов, которые

непосредственного отношения к ним не имеют. Это и совокупность всех

услуг, и производство товаров, фактически все производство и

потребление, так или иначе, претерпевает процессы переноса и обмена

внутри общества. Для того чтобы таковой обмен стал возможным, было

необходимо выработать универсальный обменный эквивалент, которым и

стали деньги.

Являются ли деньги энергоносителями? Обладают ли они

потенциальной энергией свойственной им. На все эти вопросы мы даем

положительный ответ. С одной стороны, деньги можно просто сжечь или

уничтожить, и тогда они не дадут той энергии, которую могут, как нефть

при сжигании просто выделит тепловую энергию, а не превратится в

энергию движения автомобиля. С другой стороны, будучи использованы

по соответствующему назначению, то есть, будучи истраченными, деньги

могут совершить работу, причем количество этой работы зависит от

количества истраченных денег. Конечно, деньги совершают работу не

сами по себе, для этого необходимо провести с ними соответствующие

процедуры, например, купить холодильник и электроэнергию, которые в

совокупности дадут необходимую энергию холода. Однако другие

энергоносители тоже не совершают работу сами по себе, в нашем

примере, для того чтобы нефть дала энергию механического движения

автомобиля, необходимо построить автомобиль, построить дороги, по
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которым он сможет перемещаться,  создать заправочные станции, залить

нефть в бак автомобиля и включить зажигание. Для того, чтобы пшеница

превратилась в энергию питания людей, необходимо проделать еще более

замысловатые процедуры. Поэтому возражение о том, что сами по себе

деньги не несут никакой энергии, принять нельзя –  абсолютно то же

самое имеет место в случае любых других энергоносителей. Надо

понимать, что в том случае, когда топливо сжигается независимо от того,

каким способом, или если оно служит источником ядерной энергии,

выделяется совершенно разное количество энергии (мы, разумеется,

осознаем, что на сегодняшний день практически получать ядерную

энергию из бензина невозможно).  Следовательно, количество полученной

из энергоносителя энергии зависит от того, каким образом пытались

получить энергию из него.

 Таким образом, коль скоро деньги являются энергоносителями и

содержат в себе потенциальную энергию, возникает проблема

энергетического баланса, то есть соотношения процессов получения и

затраты энергии. Представляется, что если можно рассматривать

энергоносители и энергию отдельно от субъекта и изучать их как таковые,

то процессы энергетического обмена необходимо изучать в приложении к

конкретным субъектам, с которыми они соприкасаются и с которыми

связаны.

В нашей работе за минимальную единицу общества, как и в

предыдущей работе, посвященной проблеме ценностей [53], мы будем

принимать государство. Подробная аргументация этого положения

изложена нами там, здесь же можно отметить, что именно государство

является той максимальной единицей, которая самостоятельно

осуществляет все процессы энергетического обмена, как между другими

социальными единицами, так и между обществом и природной средой,
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частью которой общество и является. Однако внутри государства имеют

место быть и другие субъекты обмена энергией, минимальным из которых

является личность. Принципиально важно осознавать, что любое

объединение личностей в организации, то есть в целостные системы

может быть отдельным субъектом энергетического взаимодействия, не

связанным с личностями в него входящими, но подчиняющееся

принципам энергообмена в данном государстве.

Вместе с тем возникает вопрос об основных механизмах,

управляющих энергетическими потоками в обществе. В природе

таковыми механизмами являются основные движущие факторы

эволюционного процесса, а именно  естественный отбор и борьба за

существование. Представляется, что процессы циркуляции энергии

происходят в результате взаимодействия субъектов, ею обладающих,

именно в результате взаимодействия энергия переходит от одного

субъекта к другому, этот переход и представляет собой энергообмен.

Процесс взаимодействия субъектов в среде представляет собой  борьбу за

существование, в результате которой происходит отбор качеств и свойств,

позволяющих виду или индивидууму наиболее эффективно

приспособиться к данной окружающей среде с учетом имеющихся у него

ресурсов.  Изменение видов происходит под влиянием мутаций, которые,

по сути, представляют собой нестандартные индивидуальные

особенности, вовлекающиеся в процесс внутривидового и межвидового

взаимодействия и находящие свое оригинальное место в среде в

результате отбора. А. С. Северцов определяет борьбу за существование

как «процесс взаимодействия организмов с окружающей средой..» [40,

16], при этом необходимо понимать, что для индивидуумов окружающей

средой являются как абиотические факторы среды, такие как климат,

рельеф, внутренние воды, так и биотические факторы, в том числе и
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представители того же самого вида.  Необходимо понимать, что борьба за

существование – это не любое взаимодействие, а взаимодействие,

характеризующееся конкуренцией за общие ресурсы.

А. В. Ситаров и В. В. Пустовойтов указывают: «По мнению Д. Ж.

Марковича, понятие среда человека в самом общем виде может быть

определено как совокупность естественных и искусственных условий, в

которых человек реализует себя как природное и общественное

существо»[8, 17]. В нашем исследовании мы будем определять

«окружающую среду» как совокупность внешних условий, не

относящихся к  рассматриваемой системе. Это означает, что понятие

окружающей среды субъективно и напрямую зависит от рассматриваемой

системы. Так, например, для человека окружающей средой являются

социальные и природные факторы, в которых человек существует как

система. А для человеческого органа (который вполне можно изучать

отдельно) окружающей средой будут другие органы, через которые он

осуществляет процессы энергетического обмена.

Рассматривая естественный отбор, обратимся к работе Северцова

«Теория эволюции», автор пишет:  «Причиной естественного отбора

являются, с одной стороны, экологические взаимодействия организмов,

составляющих популяции видов, с другой — биологическая

разнокачественность этих организмов — индивидуальная специфичность

их реакций на факторы среды, обусловленные, в конечном  счете, их

генетической разнокачественностью»[40, 153]. В соответствии с данной

работой можно выделить три формы естественного отбора, а именно

стабилизирующий, балансирующий и движущий. Вот что указывает

Северцов по поводу сущности каждого из них, кроме того, мы приведем

объяснение дизруптивного отбора, и возьмем основное определение в

Википедии, хотя Северцов также обсуждает этот вид отбора, но
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википедия объясняет его на наш взгляд несколько более понятно. Итак.

1. «Стабилизирующий отбор происходит в тех случаях, когда признак

сохраняет свое адаптивное значение, то есть его функциональное

соотношение со средой остается неизменным… Вторым и, может быть,

более важным аспектом действия стабилизирующего отбора является его

влияние на онтогенез — канализирующий эффект. Охраняя уже

существующие адаптации, стабилизирующий отбор не препятствует

накоплению генетической изменчивости, не влияющей на фенотипическое

выражение дефинитивного признака, на который он действует. Таким

образом, стабилизирующий отбор ответственен за сохранение адаптации в

череде поколений..» [2].

2. Движущий отбор.

«...Все вышеприведенные примеры естественного отбора относятся к его

движущей форме. Они характеризуют процессы формирования новых

адаптаций. Движущий отбор продолжается по признаку до тех пор, пока

не сформируется такое его значение, которое прекратит элиминацию…

Эффективность движущего отбора снижают, главным образом, два

фактора: первый из них — ситуация trade off, когда отбору препятствует

усиление элиминации по другим признакам фенотипа и тесно связанный с

этой ситуацией контрбаланс векторов движущего отбора. Вторым

фактором, определяющим продолжительность действия движущего

отбора, является продолжительность направленного изменения

среды…»[2].

3. Балансирующий отбор

«Согласно Добжанскому (1970), «балансирующий отбор—это комплекс

различных селективных процессов, которые поддерживают, повышают

или регулируют генетическую изменчивость, большая часть которой

благоприятна»»[2].
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4. Дизруптивный отбор.

«Дизруптивный (разрывающий) отбор - форма естественного отбора, при

котором условия благоприятствуют двум или нескольким крайним

вариантам (направлениям) изменчивости, но не благоприятствуют

промежуточному, среднему состоянию признака. В результате может

появиться несколько новых форм из одной исходной. Дизруптивный

отбор способствует возникновению и поддержанию полиморфизма

популяций, а в некоторых случаях может служить причиной

видообразования »[2].

Очень важным представляется замечание Северцова о том, что единицей

естественного отбора является особь [40, 186].

На основе вышеизложенного можно видеть, что различные формы

естественного отбора способствуют совершению различных видов работы,

одни препятствуют совершению работы, другие, напротив, его

стимулируют. Совершенно по-разному происходят в разных видах отбора

и процессы энергетического обмена. В одних случаях требуется большее

количество энергии, в других же количество энергии для поддержания

существования минимально. В зависимости от стабильности условий

окружающей среды, организмы подвергаются тому или иному виду

естественного отбора.

Все эти рассуждения будут использованы нами в дальнейшем, пока

же вернемся к заданному выше вопросу о механизмах распределения

энергетических потоков в обществе. На наш взгляд такими механизмами

также являются естественный отбор и борьба за существование. Вопрос о

возможности действия естественного отбора и борьбы за существование в

социуме обсуждался неоднократно многими авторами, даже перечисление

всех работ, в которых обсуждался этот вопрос, заняло бы не один десяток

страниц.
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 В литературе эта проблема рассматривалась как проблема

видообразования в человеческом обществе, естественный отбор и борьба

за существование понимались прежде всего как движущие факторы

эволюции, приводящие к формированию новых видов и элиминированию

старых. Так действует эволюция в природной среде. Однако, как мы

показали выше, и что совершенно не отрицается в источниках по теории

биологической эволюции, естественный отбор и борьба за существование

являются механизмами регуляции энергии в природной среде. Природная

среда представляет собой пространство местообитания живых существ, в

котором каждый вид добывает и тратит энергию специфическим,

присущим только ему способом. В свою очередь, социальная среда

представляет собой пространство обитания человека, где люди тоже

добывают и тратят энергию различными способами. Если мы принимаем

тот факт, что  пространство характеризуется наличием живых существ, где

эти существа добывают и тратят энергию различными способами тогда

регуляторным механизмом добычи и траты энергии являются борьба за

существование и естественный отбор, определяющие не только

количество добываемой и затрачиваемой энергии, но еще и ее способы

траты и добычи.  То тогда этим должно характеризоваться любое

пространство, в котором действуют такие факторы, как:

1. Наличие живых существ.

2. Недостаток энергии и конкуренция за нее.

3. Различные способы добычи энергии.

Постольку, поскольку в социальной среде все они наличествуют,

значит, основным механизмом распределения энергии в ней должны быть

также естественный отбор и борьба за существование. Причем надо

предполагать, что в социальной среде также должны присутствовать все

виды естественного отбора, характерные для природной среды, а основной
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целью отбора, как и в случае с другими живыми существами, является

добыча максимального количества энергии при минимизации

энергетических затрат на эту добычу, то есть эффективность процессов

добычи энергии. А также возможность реализации специфических

механизмов траты энергии.

Если признать, что основными механизмами регуляции энергии в

обществе являются выше обозначенные факторы, тогда мы должны

сделать логический вывод о том, что общество является экологической

системой, ибо обозначенное нами пространство в биологии и географии

называется именно таким образом, а, значит, в нем действуют все те же

закономерности, которые действуют в природных биологических

системах. Эти закономерности надлежит вскрыть и показать, как они

работают в обществе, а именно что, как и почему происходит.

Вместе с тем, нельзя исключать и биологическую эволюцию

человека, однако рассмотрение этого вопроса не является предметом

нашего исследования, он рассматривается биологией, в случае такого

рассмотрения человек воспринимается в контакте не с социальной средой,

в которой он в реальности живет, а со средой биологической, частью

которой является социальная среда. Именно поэтому, на наш взгляд,

неправомерно ставить вопрос о биологической эволюции человека, так

как человек не является обитателем биологической среды (за редким

исключением), а значит биологической эволюции исходя из этого должен

подвергаться не человек, а сама социальная среда, однако этот вопрос

требует специального исследования, основным направлением которого

будет взаимодействие социальной среды и биологической, точнее

специфика взаимодействия такой единицы социальной среды, как

государства, и природных экосистем.

Современная теория охраны окружающей среды пытается
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исследовать именно этот процесс, однако нам не встречались работы, в

которых социальная динамика отслеживалась бы с точки зрения действия

борьбы за существование и естественного отбора на государства, хотя,

возможно, такой подход мог бы пролить свет на основные исторические

закономерности, но этот вопрос, повторяем, требует специального

исследования.

Следует отметить также тот факт, что субъектом естественного

отбора в обществе могут быть не только особи, но и любые системы,

вступающие в конкуренцию за энергию, правда, как нам видится, в

природной среде сообщества тоже находятся в конкурентной борьбе за

ресурсы, поэтому этот тезис А. С.  Северцова не очень понятен. Более

того, совокупность государств образует единую среду местообитания

человека, где отдельные государства также находятся в состоянии борьбы

за существование и естественного отбора. Но государства

взаимодействуют как друг с другом, так и с природной средой, и в

результате государство подчинено двум эволюционным процессам сразу:

биологическому и социальному. В известном смысле, несмотря на

вышесказанное, это касается и отдельной личности, но в меньшей степени,

потому что личность, как уже упоминалось, обитает в социальной среде,

хотя и жестко зависима в своем функционировании от биологических

законов. Но двойной эволюционный процесс ни в коей мере не характерен

для организаций, они существуют только в социальной среде и никакой

иной, и тем отличаются как от личности, так и от государства, как

специфических систем, обладающих механизмами добычи и траты

энергии.

Хотелось бы добавить также вот что. Общий энергетический

потенциал общества представляет собой покупательную способность

государства, личности или организации, в зависимости от
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рассматриваемого объекта. Эта покупательная способность является

возможностью купить определенное количество товаров и (или) услуг,

независимо от конкретной валюты. Чем выше потенциальная возможность

это сделать, тем большим количеством энергии располагает общество, а

чем ниже, тем соответственно меньшим.  Эта покупательная способность

носит в экономике название платежеспособности. Деньги действительно

являются универсальным энергоносителем в обществе, однако деньги в

самом общем понимании этого слова, без привязки к какой либо

конкретной валюте или экономической ситуации в данной организации

или государстве.

2. Адаптация
Рассмотрев основные представления о движении энергии в природе

и обществе, необходимо остановиться на таком важном понятии, как

адаптация. Вот как определяет это понятие википедия: «процесс

приспособления организма к внешним условиям в процессе эволюции,

включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие.

Адаптация может обеспечивать выживаемость в условиях конкретного

местообитания, устойчивость к воздействию факторов абиотического и

биологического характера, а также успех в конкуренции с другими

видами, популяциями, особями» [2].  В этом определении самым важным

словом является «приспособление», определение этого слова мы в

источниках не нашли, хотя и не беремся утверждать, что его нет,

попробуем разобраться.

Основной функциональной задачей, стоящей перед любой системой,

является задача поддержания своего существования, то есть более или

менее долговременное выполнение специфических, свойственных ей,

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8C
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функций. Любая открытая система в самом общем виде выполняет

следующие функции: во-первых, она получает энергию из окружающей

среды, во-вторых, она перерабатывает энергию и реализует ее отдачу

через выполняемые ею функции. Таким образом, любая открытая система

реализует энергообмен с окружающей средой, где сам энергообмен

представляет собой получение и отдачу энергии. Процессы получения и

отдачи равнозначимы. Если система не сможет получать необходимое

количество энергии, она разрушится или будет вынуждена ограничить

реализацию своих специфических функций. Однако если она не сможет

отдавать энергию в окружающую среду, она также не сможет

реализовывать свои собственные функции и, раньше или позже,

разрушится под влиянием переизбытка энергии и невозможности

осуществления полноценного энергообмена.

Таким образом, процесс приспособления есть способ изменения

самой системы с целью достижения состояния оптимальной реализации

присущих данной системе функций энергетического обмена со средой. В

результате адаптация представляет собой процесс добычи и траты

энергии, характерный для данной конкретной системы в данных

конкретных специфических условиях окружающей среды. Необходимо

подчеркнуть то, что известно из источников по экологии, которые не

расшифровывают процесс приспособления: адаптация - это процесс,

зависимый с одной стороны от особенностей и функционального

состояния системы и, с другой стороны, предельно зависимый от

состояния окружающей среды, от ее динамики, от стабильности и

нестабильности действия факторов окружающей среды. Под термином

окружающая среда обычно понимают «природные тела и явления, с

которыми организм находятся в прямых или косвенных

взаимоотношениях. Отдельные элементы среды, на которые организмы
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реагируют приспособительными реакциями (адаптациями), носят

название факторов» [11, 11]. Именно окружающая среда является тем

главным фактором, который заставляет систему изменять свое

функциональное состояние, а значит, изменять основной характер добычи

и траты энергии.

В предыдущем разделе мы обозначили тот факт, что некоторые

системы находятся в двух эволюционных процессах одновременно. С

одной стороны, они участвуют в биологической эволюции, являясь частью

природной окружающей среды, с другой стороны, они участвуют в

социальной эволюции, являясь частью социальной среды. Создается

вопрос, от чего же зависит, будет ли система участвовать в одном или в

двух экологических процессах? В связи с этим необходимо заметить

следующее. Социальная среда в ее развитом виде существует только в

человеческом обществе. Однако, уже появление сообществ у высших

животных, таких как разнообразные приматы, в том числе и

человекообразные, и особенно шимпанзе, которые живут тесными

группами, внутри которых очень развиты достаточно сложные

социальные взаимодействия, рождают второй – социальный

экологический процесс. Уже особи шимпанзе участвуют не в одном, а в

двух процессах естественного отбора и борьбы за существование. С одной

стороны, они являются частью природной среды и подвергаются

воздействию всей совокупности природных, биотических и абиотических

факторов. С другой стороны, являясь членом сообщества, они становятся

участниками социальной организации, и начинают подвергаться действию

социальной среды, возникает система иерархии со своими уровнями,

конкуренцией и доминированием.

Блестяще этот процесс описан в работе Джейн Гуддол – «Шимпанзе

в природе – поведение»[14]. Такого рода сообщества образуют не только
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шимпанзе, но и многие другие высшие животные, а также некоторые

птицы. В результате можно говорить о том, что как только появляются

социальные организации, особи в них подвергаются двум типам

экологических процессов. Первый из них это обычная биологическая

эволюция, то есть это прямой внутривидовой естественный отбор. Однако

в том случае, если особь является членом сообщества, такой отбор не

действует непосредственно, а влияет на реализацию социального отбора.

То есть, используя свои биологические преимущества и недостатки, особь

начинает приспосабливаться уже не к природной среде, а к социальной

среде сообщества. Она ставит перед собой задачу не только

приспособления к природной среде, но и адаптации к сообществу, то есть

достижения каких-либо социальных целей, будь то обретение

необходимого социального статуса или успехи в репродуктивной

стратегии.  Например, самец шимпанзе, с одной стороны, должен

достигать своих биологических целей, а именно добывать как можно

лучшее питание (процесс добычи энергии) или оплодотворять как можно

больше самок. Все это типично биологические потребности, однако, для

их достижения самцу шимпанзе нужно включиться в социальную борьбу

за существование, которая заключается в попытке достичь им наивысшего

социального статуса, по достижении которого самец сможет реализовать

обозначенные биологические цели. Однако для этого ему необходимо

использовать поведение, которое само по себе не ведет к достижению этих

биологических потребностей и, более того, непосредственно с ними никак

не связано, это демонстрации, вступление в союзы, использование орудий

и другое. То есть, в целях достижения наибольшей адаптации, наиболее

оптимальных для него соотношений и методов добычи и траты энергии,

он должен овладеть другими способами добычи и траты энергии, которые

не являются для него наиболее оптимальными. В результате можно
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говорить о принципиальном отличии социальных и несоциальных

животных, заключающемся в том, что, по-видимому, адаптации

социальных животных развиваются не только по направлению к

природной среде, но и к социальной среде.

Таким образом, социальные животные должны быть более

экологически развитыми, чем несоциальные, они должны иметь

приспособления для достижения социальных целей, таких как

соответствующие социальные статусы. Эти приспособления заключаются,

вероятно, в наличии лабильности и специального развития

соответствующих систем поведения, позволяющих им достигать

необходимых социальных целей. Причем, если при передаче

биологических приспособлений используются системы биологического

наследования, то при передаче социальных механизмов задействуются

системы небиологического наследования, что это такое мы рассмотрим

далее.

О небиологическом наследовании говорят такие авторы как Н. П.

Дубинин, М. Ичас, К. Лоренц [18, 23, 28]. Под системой небиологического

наследования понимается передача опыта через систему обучения. Иначе

говоря, это способ передачи знаний, умений и навыков при помощи

средств передачи опыта между поколениями и внутри поколений.

Существует принципиальная разница между биологической и социальной

эволюцией. Разница эта заключается в скорости протекания

эволюционных процессов. Очевидно, что приобретение необходимых

социальных приспособлений для адаптации к социальной среде требует

механизмов, которые бы развивались соответственно потребности в таких

адаптациях, то есть не только качественно необходимых, но и тех,

которые бы появлялись в необходимое время. Такими механизмами

являются не биологические, но социальные процессы научения, которые,
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однако, восходят к биологическим механизмам условных рефлексов,

описанным И. П. Павловым, и всем направлением психологии

бихевиоризма.

Однако следует отметить, что данные механизмы, имеющие

биологическую основу, обеспечивают функционирование схем передачи

опыта и научения, которые являются основными средствами адаптации

особей к социальным системам. В процессе развития снабженные

механизмами биологической эволюции особи начинают

приспосабливаться к социальной среде, вовлекаясь с самого первого дня в

борьбу за существование посредством социальных взаимодействий.

Фактически можно утверждать, что борьба за существование

начинает проявляться, как только особь вступает в какие-либо отношения

с другими особями. В этой связи интересным представляется следующее:

у млекопитающих каждая особь проходит период более или менее

короткого выкармливания молоком, в процессе этого выкармливания она

взаимодействует с матерью, и, значит, вступает с ней в борьбу за

существование. Борьба за существование представляет собой

конкуренцию за общий ресурс. В данном случае детеныш конкурирует с

матерью за такой общий ресурс как ее время. Хотя, этот процесс, строго

говоря, не представляет собой серьезной конкуренции, так как мать

заинтересована тратить время на детеныша, однако, чем старше он

становится, тем сильнее борьба за существование между ним и матерью.

Кроме того, каждая особь проходит какой-либо период научения, в том

случае, когда в помете находится не один детеныш, а два. Следовательно,

в целом несоциальные виды, живущие по одиночке, сталкиваются с

элементами социальной борьбы за существование.

Однако, несмотря на наличие протосоциальных систем в животном

мире, человеческое сообщество обладает своей уникальной спецификой.
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Дело в том, что все сообщества животных так или иначе существуют в

природной среде, человек же образует многоуровневую социальную

среду, где организации различных уровней существуют только в

социальной среде, вообще не касаясь природной. Как было указано выше,

непосредственно с природной средой имеет дело только государство, как

высшая ступень социальной организации человека. Необходимо отметить,

что человек жестко зависим от биологических факторов, но сам он в

природной среде (за редким исключением) все-таки не живет, он

взаимодействует с этой средой опосредованно через социум. Но

непосредственно в своей реальной жизнедеятельности для реализации

всех своих биологических потребностей (кроме дыхания), он вынужден

обращаться к социальной, а не к природной среде.

Источники по биологии указывают на тот факт, что целью

существования биологических систем является выживание. Однако нам не

удалось найти определение этого термина. Между тем все видится не

таким уж и простым. Возникает вопрос, о чем идет речь. То ли выживание

– это просто продолжение биологического существования, то ли это

удовлетворение основных биологических потребностей, однако каких?

Первая потребность – это потребность  в дыхании, без дыхания никакое

выживание невозможно, смерть наступает мгновенно. Вторая потребность

– это потребность в выделении, без выделения смерть наступает очень

быстро. Третья потребность - это питание, без питания млекопитающие (а

мы для простоты говорим именно о них) долго существовать не могут, и

также наступает смерть. Еще одной биологической потребностью является

размножение.  Не размножаясь, особь, однако, не умирает, то есть она

выживает. И вот здесь возникает следующий вопрос. Удовлетворять

биологические потребности можно по-разному. Конечно, дыхание и

выделение требует своей четко заданной нормы и все. Но уже с питанием
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все иначе, выживает ли особь, которая не имеет достаточного питания,

которая живет впроголодь? Вроде бы да? Но как? И мы должны сделать

вывод, что она выживает плохо.

Исследования по экологии говорят о критических факторах

адаптации, то есть той совокупности внешних условий, когда невозможно

выживание. Но нам не доводилось встречать работ, которые бы указывали

на тот факт, что само по себе  выживание является одним из уровней

адаптации. По сути дела, выживание представляет собой уровень

адаптации, при котором возможны процессы энергообмена между

организмом и средой, обеспечивающие не разрушение организма как

системы. Однако при отсутствии размножения организм не разрушается,

вместе с тем  и не выживает полностью, так как одна из важнейших его

функций реализована быть не может.

 Таким образом, выживание организма - это сложный процесс,  и он

еще более сложный у социальных организмов, которые имеют наряду с

биологическими еще и социальные потребности. Истинная роль и

значение этих потребностей будет показана нами далее, здесь же заметим,

что биологическое выживание не может служить критерием

эффективности существования организма даже в биологической борьбе за

существование, и уж тем более в социальной. В результате, первичным

уровнем адаптации является выживание на уровне не разрушения

системы. Следующим уровнем адаптации, видимо, будет уровень

реализации биологических потребностей,  то есть всего

вышеперечисленного плюс размножения. Однако и здесь существует

очень сложный вопрос. Биологическая конструкция мужчин представляет

собой систему, где потребность в размножении много выше чем

возможность ее реализовать полностью. Непонятно, что является

критерием наличия или отсутствия возможности к размножению. Но, тем
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не менее, можно остановиться на том, что это отсутствие непреодолимых

препятствий, мешающих реализовать данный процесс. Третьим уровнем

адаптации является возможность реализовать социальные потребности.

Но здесь существует тот же самый вопрос, все ли потребности, как

реализовать, полностью или нет и т.п. И тот же самый ответ – отсутствие

препятствий, мешающих реализации основных социальных потребностей.

Таким образом, можно говорить, что абсолютная адаптация социальных

организмов заключается в возможности реализации биологических

потребностей и отсутствии непреодолимых препятствий, позволяющих

реализовать социальные потребности и потребности размножения.

Теперь  необходимо рассмотреть следующий вопрос. Как известно

из работ по общей экологии, в природе различные виды добывают

энергию различными способами, причем подчас специализация способов

добычи достигает очень большой детализации, и на одной небольшой

территории могут обитать десятки видов животных и растений,

добывающие энергию различным образом. Фактически, должна

использоваться вся энергия, которой потенциально обладает данная

территория. Специализация по одним и тем же способам добычи энергии

называется распределением по трофическим уровням, а сами эти уровни

отражают общие для различных видов способы добычи энергии.

Принципиальное отличие природных от антропогенных социальных

систем, заключается в том, что внутри социальных систем появляются

свои собственные способы добычи энергии, не наблюдающиеся в

природных экосистемах. Дифференциация в природных социальных

системах направлена на оптимизацию механизмов получения

биологической энергии биологическими же способами, но сами

механизмы иными не становятся, другой вопрос, что они становятся более

разнообразными, чем в случае несоциальных биологических систем. В



33

свою очередь, сама дифференциация приспособлений видов в природных

системах представляет собой специализацию, направленную на выработку

уникальных механизмов добычи и траты энергии. Эти механизмы и

являются экологической нишей, которую занимает организм в

окружающем пространстве.

Абсолютно то же самое происходит в социуме. Ю. Одум,

анализируя понятие экологическая ниша, указывает: «Простая аналогия из

повседневной жизни, вероятно, может помочь нам разобраться в этих

перекрывающихся и иногда противоречивых вариантах применения в

экологии термина «ниша». Если в нашем человеческом обществе мы

хотим с кем-то познакомиться, то для начала нам необходимо узнать адрес

этого человека, т. е. место, где его можно найти. «Адрес» здесь

соответствует местообитанию организма. Однако, чтобы узнать человека

как следует, желательно знать о роде его занятий, его интересы, знакомых

и вообще роль, которую он играет в жизни общества. В данном случае

профессия будет аналогом ниши.[35, 121]».

С точки зрения автора речь идет о простой аналогии. Однако

человек существует в социальной окружающей среде, которая по своим

параметрам принципиально не отличается от природной среды. Да,

человек зависим от абиотических факторов природы, таких как рельеф

или климат, но равным образом от них же зависимы и природные

организмы.  Существуя в социальной среде, человек вынужден

приспосабливаться к факторам этой среды, исходя из имеющихся у него

на начальном этапе ресурсов, эти ресурсы касаются как биологических,

таких как тип нервной системы или мощность мускулатуры, так и

социальных параметров, таких как социальный статус родителей или

завещанное ему наследство. Используя эти ресурсы, человек учится

добывать и тратить энергию, то есть формирует приспособления для
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этого. В конечном итоге, человек занимает ту или иную экологическую

нишу в социальном пространстве, которая отражает специфику его

добычи и траты энергии.

Экологическая ниша ни в природе, ни в социуме не является

конкретным географическим пространством, в котором происходит

добыча  и трата энергии, во-первых потому, что процессы добычи и траты

могут существенно отличаться по географическому положению, во-

вторых, потому что добыча энергии может происходить в различных

географических пространствах, в зависимости от параметров окружающей

среды, например, сезона,  состояния климата, рельефа и т.п. Однако

экологическая ниша отражает потребность в том специфическом типе

энергоносителя, из которого данный организм будет извлекать энергию, и

является показателем той уникальности, которая диктует данному

организму свои единственно возможные способы траты энергии.

Человек и животные добывают энергию посредством совершения

работы, эта работа происходит конкретными методами, в конкретном

географическом пространстве, но в пространстве, как уже писалось,

изменчивом. Поэтому если одной стороной экологической ниши

являются методы, при помощи которых животные и люди добывают

энергию, то другой стороной этой ниши является пространство, в котором

эта добыча происходит. При этом и в том и в другом случае это

пространство очень часто заметно отличается от того места, где люди и

животные тратят энергию. Например, чайки добывают энергию за счет

того, что ловят рыбу в море, но живут и выращивают потомство они в

собственном гнезде, которое расположено на суше, и отличается от моря

всеми возможными  характеристиками. Преподаватель вуза добывает

энергию посредством чтения лекций в университете, но обитает он в своей

квартире дома, которая столь же отлична от университета, как море
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отлично от гнезда на скале.

Вместе с тем, возможна и иная ситуация, когда добыча энергии и

жизнь (то есть процесс траты энергии), происходят в одном и том же

географическом пространстве. Например, зубатые киты ловят рыбу в

море. Там же они и отдыхают и выращивают потомство, то есть тратят

добытую из пойманной рыбы энергию. Компьютерный программист

вполне может писать программы у себя дома, добывая при помощи

написания программ необходимую ему энергию, там же он и живет, и

выращивает  детей. Однако тратить эту энергию он будет скорее всего не

только там, и здесь, вероятно, кроется одно из отличий человека от

биологических организмов -  так или иначе, но процессы траты энергии у

человека куда как более разнообразны, чем у животных, и вряд ли могут

протекать в одном и том же географическом пространстве, вместе с тем,

пространства для добычи и траты энергии могут и совпадать. В любом

случае, мы видим, что профессия, которую получает человек в процессе

индивидуального развития, является отражением занимаемой им в

социальном пространстве экологической ниши, которую можно для

удобства назвать социально экологической.  При этом экологическая ниша

отражает процессы именно добычи, но не траты энергии, то есть

принадлежность к той или иной нише является только частью процесса

адаптации в целом. Теперь рассмотрим типичную структуру

экологической системы с точки зрения процессов добычи энергии. Вновь

сошлемся на Ю. Одума, он пишет о том, что все организмы можно

разделить на следующие группы:

“Продуценты, или автотрофы (самопитающиеся), – это организмы,

производящие органические соединения, используемые ими как источник

энергии и питательных веществ. Большинство продуцентов – зеленые

растения, создающие органические вещества в процессе фотосинтеза.
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Растения используют солнечную энергию для получения углеводов

(глюкозы, крахмала, целлюлозы) из углекислого газа и воды. Т.е.

превращают солнечную энергию в энергию химических связей органических

веществ. При этом выделяется кислород –  побочный продукт фотосинтеза.

Консументы, или гетеротрофы (питающиеся другими) - организмы,

получающие питательные вещества и необходимую энергию, питаясь

напрямую или косвенно продуцентами.

В зависимости от источников питания консументы, питающиеся живыми

организмами, подразделяются на три класса:

- фитофаги (растительноядные) - это консументы 1-го порядка,

питающиеся исключительно живыми растениями. Напр., птицы, олени,

зайцы, насекомые.

- хищники (плотоядные) - это консументы 2-го порядка, которые

питаются исключительно растительноядными животными (фитофагами), а

также консументы 3-го порядка, питаются только плотоядными животными.

- эврифаги (всеядные) - могут питаться как растительной, так и животной

пищей. Напр., свиньи, крысы, тараканы, а также человек.

Консументы, питающиеся остатками мертвых растений или животных,

называются редуцентами. Существуют два основных класса редуцентов:

детритофаги и деструкторы.

Детритофаги питаются мертвыми растительными и животными остатками,

т.е. детритом, напр., грибы, раки, грифы, муравьи, шакалы, черви». И далее

«В биологической структуре экосистем к числу важнейших

взаимоотношений между организмами относятся пищевые. Можно

проследить бесчисленные пути вещества в экосистеме, при которых один

организм поедается другим, тот – третьим и т.д. Ряд таких звеньев

называется пищевой цепью. Но в экологической системе практически все

пищевые цепи соединены между собой и образуют сложную цепь пищевых
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взаимоотношений. Продуценты, консументы и редуценты – разные уровни

этой общей цепи. Эти уровни называются трофическими, что означает

пищевые.

Пищевые цепи – это путь однонаправленного потока

высокоэффективной солнечной энергии, поглощенной в процессе

фотосинтеза, через живые организмы экосистемы в окружающую среду в

виде низкоэффективной тепловой энергии. Пищевые цепи – это также

движение питательных веществ от продуцентов к консументам и, далее, к

редуцентам и обратно к продуцентам. Движение энергии в экосистемах

осуществляется двумя типами пищевых сетей – пастбищной и детритной. В

первой участвуют продуценты и консументы, во второй – редуценты. Все

организмы, пользующиеся одним видом пищи, принадлежат к одному

трофическому уровню. Продуценты – к первому уровню, первичные

консументы, питающиеся продуцентами, – ко второму трофическому

уровню, хищники – к третьему и т.д.

Указанные соотношения известны в экологии, как “правило одного

процента” и “правило десяти процентов”, а схема движения энергии по

трофическим уровням получила название экологической пирамиды

энергетических потоков. Для большинства наземных экосистем суммарная

биомасса снижается по мере возрастания трофических уровней»[34, 142].

Фактически те же самые закономерности действуют и в обществе, если

рассматривать его как экологическую систему. В человеческом обществе

продуцентами будут являться крестьяне и рабочие, именно они преобразуют

первичную энергию абиотических компонентов в социальную энергию

денег. В аграрных  экологических системах количество крестьян всегда

больше, чем количество людей всех других профессий, и это естественно,

потому что их задача – обеспечить энергией все иные социально-

экологические ниши. То же самое происходит и в урбанистических
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промышленных социальных системах, за исключением лишь того, что

источником природной энергии являются иные абиотические компоненты

природной среды.

Далее по энергетической пищевой цепи социальных экосистем

следуют те, кто непосредственно потребляет продукцию рабочих и крестьян,

кто связан с ними реальными взаимодействиями, как правило, это

менеджеры низшего звена, управляющие деятельностью рабочих и крестьян.

Далее идут те, кто управляет ими, и так далее. Можно предположить, что на

высшем уровне социальных экологических систем находятся топ-

менеджеры, предприниматели и научные работники. Они сами не имеют

никакого значения для преобразования энергии абиотических компонентов,

однако именно они, как и консументы высших порядков в природной среде,

оказывают решающее влияние на распределение энергетических потоков и

регулирование численности продуцентов и консументов низших порядков.

Точно также как и в природной среде, таких консументов не может

быть много, потому что социальная экосистема не может обеспечить

энергией большое количество людей таких профессий, ибо та энергия,

которую они требуют, обладает той спецификой, что должна

аккумулировать в себе энергию всех предыдущих уровней. Кроме того, в

природной среде известны несколько типов взаимодействий видов друг с

другом.

«1) нейтрализм, при котором ассоциация двух популяций не сказывается

ни на одной из них; 2) взаимное конкурентное подавление, при котором

обе популяции активно подавляют друг друга; 3) конкуренция за общий

ресурс, при которой каждая популяция косвенно отрицательно

воздействует на другую в борьбе за дефицитный ресурс; 4) аменсализм,

при котором одна популяция подавляет другую, но сама не испытывает

отрицательного влияния; 5) паразитизм и 6) хищничество, при которых
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одна популяция неблагоприятно воздействует на другую, нападая

непосредственно на нее, но тем не менее сама зависит от объекта своего

нападения; 7) комменсализм, при котором одна популяция извлекает

пользу из объединения, а для другой это объединение безразлично; 8)

промкооперация, при которой обе популяции получают от ассоциации

выгоду, но эти отношения не обязательны, и 9) мутуализм, при котором

связь популяций благоприятна для роста и выживания обеих, причем в

естественных условиях ни одна из них не может существовать без

другой….» [35, 83].

Все те же самые типы взаимодействия и принципы взаимодействия

работают и в социуме.

1. Нейтрализм, в этой ситуации не происходит взаимного влияния

личностей или организаций друг на друга, имеет место нейтральное

взаимодействие, представляющее собой борьбу за существование с

нейтральным исходом, при котором не происходит подавления одной

системы другой. Такого рода взаимодействия имеют место быть при

коммуникации коллег на работе, каждый из которых имеет одинаковый

статус, давно работает, и не имеет перспектив, как к повышению, так и к

понижению в должности и заработной плате. Им нечего делить, они ни за

что не борются, периодически между ними могут возникать мелкие

стычки, которые, однако же, никак не влияют на общий характер

взаимодействия между ними.

2. Взаимное конкурентное подавление. Ситуация борьбы за

конкурентные источники энергии – это классическая социальная

конкуренция. Наряду с организациями любая личность вовлечена во

взаимодействия такого рода. Поиск работы, ее нахождение и адаптация

там носят характер конкурентного взаимодействия, личность постоянно

пытается упрочить свое социальное положение и достичь наиболее
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оптимальных и приемлемых целей в нем. В силу общего недостатка

энергии, это может осуществляться только за счет подавления других,

борющихся за те же самые источники энергии, личностей. Тот же самый

процесс происходит между организациями и государствами, как наиболее

крупными социальными системами.

3. Конкуренция за общий  ресурс, при котором каждая популяция

косвенно подавляет друг друга. Представляется, что это один из видов

жесткой борьба за существование. Такого рода взаимодействия можно

встретить в борьбе государств за природные энергоносители, в которых

нуждаются все государства, и каждое из государств делает все возможное

для обладания наибольшим количеством этого ресурса. Однако такая

конкуренция все-таки не прямая, она происходит косвенным путем с

использованием дипломатических или иных средств, и лишь изредка

переходит во взаимное конкурентное подавление, в случае начал военных

действий. Такого же типа взаимодействия существуют в семье, когда двое

детей борются за внимание родителей, при этом происходит

попеременное косвенное подавление одних другими, в борьбе за такой

общий ресурс как внимание родителей.

 4. Аменсализм – взаимодействие, полезное для одних и вредное для

других. Такого рода взаимодействия встречаются достаточно часто, хотя

их и сложно ограничить от других форм взаимодействия. Так, например,

при взаимодействиях, тяготеющих к концентрации, рост одних

существует за счет подавления других, вообще такой тип взаимодействия

вероятнее всего свидетельствует о конкурентном успехе одних в борьбе за

существование  с другими. Еще одним типом является внедрение техники

и развитие научно- технического прогресса, в этой ситуации под влиянием

изменения среды новые технические специалисты растут, а старые

подавляются и их прошлый успех нивелируется. Например, изобретение
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печатного станка способствовало росту специалистов по печати и,

наоборот, подавлению переписчиков текстов.

5. Паразитизм – ситуация когда одни виды или особи существуют за

счет других. Типичным социальным паразитизмом является

экономическая преступность, при этом те, кто совершает такого рода

преступления, сами никакой энергии не производят ни в какой форме,

однако паразитируют на обществе и потребляют произведенную им

энергию,  не давая ничего взамен. Такого же рода взаимодействия – это

взаимодействие ребенка и родителей в урбанистической среде. Почему

именно в урбанистической? Согласно теории демографического перехода,

дети в аграрных странах не являются паразитами, они приносят

непосредственную пользу, участвуя в ведении хозяйства. Хотя,

разумеется, в самые первые годы жизни они тоже являются паразитами,

но затем паразитизм превращается в симбиоз. В урбанистической среде

этого не происходит.

6. Хищничество, жесткое конкурентное взаимодействие, типичный

пример такого рода - война, когда одно из государств является хищником

по отношению  к другому. Еще одним примером может быть поглощение

одних организаций другими.

7. Комменсализм, очень часто семьи образуются по этому принципу,

при этом одному из супругов это объединение может быть и не нужно, а

другой может извлекать из него видимую пользу. То же самое бывает при

объединении нескольких организаций в одну.

8. Промкооперация – частый пример взаимодействия организаций

друг с другом, они могут нуждаться друг в друге и получать от взаимного

сотрудничества немалую пользу, однако такое взаимодействие не является

необходимым, в случае потребности  любая из организаций может найти
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себе другого партнера, или же вообще отказаться от взаимодействия

такого рода.

9. Мутуалистические взаимоотношения. Типичным социальным

мутуализмом является семья, которая предназначена для совместного

объединения усилий для выращивания потомства. Еще одним примером

мутуализма в обществе является взаимодействие личности и государства,

с одной стороны личность не может существовать без государства, с

другой стороны, государство не может быть без личности. Следует

отметить, что описанные Одумом мутуалистические взаимоотношения  в

социуме крайне редки, впрочем, достаточно редки они и в природе,

намного чаще встречается промкооперация, нежели мутуализм.

Таким образом, в социуме можно встретить те же типы

взаимоотношений, что и в природе, и социальная среда в этом отношении

ничем принципиально не отличается от природной.

Следует подчеркнуть три принципа, основанные на этих категориях

взаимоотношений:

«1.Негативные взаимодействия проявляются на начальных стадиях

развития сообщества или в нарушенных природных условиях, где высокая

смертность нейтрализуется отбором.

2. В процессе эволюции и развития экосистем обнаруживается

тенденция к уменьшению роли отрицательных взаимодействий за счет

положительных, повышающих выживание взаимодействующих видов.

3. В недавно сформировавшихся или новых ассоциациях веро-

ятность возникновения сильных отрицательных взаимодействий «больше,

чем в старых ассоциациях» [35, 83].

Теперь посмотрим, как работают в обществе обозначенные три

принципа. В начальный период возникновения таких социальных

экосистем как государство, действительно очень часто высок уровень
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смертности ее членов, что объясняется сильным давлением внешней

среды и потребностью государства нейтрализовывать это давление.

Однако если  государство образуется в результате распада других

государств, то уровень смертности может быть невысоким, вследствие

отсутствия давления окружающей среды.  Для других социальных систем

это не действует, впрочем, образование новых сообществ одного вида

тоже далеко не всегда сопровождается высокой смертностью членов этих

сообществ и в природе. Роли отрицательных взаимодействий в

социальных экосистемах с их развитием уменьшаются, как и в природных.

Экосистемы переходят в стадию стабильности, где отрицательные

взаимодействия нейтрализованы и элиминированы предыдущим отбором.

Это же приводит к тому, что в самом начале существования

социальных экологических систем отрицательных взаимодействий

больше, чем впоследствии - такие системы проходят достаточно жесткий

отбор, прежде чем достигнут фазы стабильности и уменьшения

количества отрицательных взаимодействий.

Развитие экологической системы представляет собой процесс,

называемый сукцессией. Согласно Ю. Одуму и другим источникам по

экологии существует два вида экологической сукцессии, а именно

первичная и вторичная. Автор пишет «Сукцессия, начинающаяся на

участке, который прежде не был занят (на потоке застывшей лавы,

например), называется первичной сукцессией, тогда как сукцессия,

начинающаяся на площади, с которой удалено прежнее сообщество

(например, на лесной вырубке или заброшенном поле), называется

вторичной сукцессией. В отсутствие внешних нарушающих процессов

сукцессия представляет собой направленный и, следовательно,

предсказуемый процесс. Сукцессия происходит в результате изменений

сообществом физической среды и взаимодействий конкуренция –
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сосуществование на популяционном уровне. Таким образом, сукцессия

контролируется сообществом, несмотря на то, что физическая среда

определяет характер и скорость изменения, а часто и ограничивает

пределы развития. Если сукцессионыые изменения определяются

преимущественно внутренними взаимодействиями, то говорят об

аутогенной (т. е. самопорождающейся) сукцессии. Если же на изменения

регулярно воздействуют или контролируют их внешние силы среды на

входе (например, штормы и пожары), то такую сукцессию называют

аллогенной (порожденной извне)» [35, 165].

Итак, посмотрим, как обстоит дело в социуме. Как и виды в любой

природной экосистеме, виды в социуме сильно зависят от условий

окружающей среды. Поскольку базовая энергия, которую они добывают,

зависит от абиотических факторов среды, в социуме тоже идет постоянная

первичная сукцессия под влиянием изменения социальной среды,

обусловленного изменением притока и оттока энергии, которая в социуме,

как правило, выражена в количестве денег.

С учетом того, что количество энергии социальной системы постоянно

изменяется, изменяются способы приспособления к окружающей среде.

То есть собственно само это изменение обусловлено постоянной борьбой

за существование и естественным отбором, которые сами, как это ни

парадоксально, в свою очередь стимулируют изменение среды. Как,

например, под влиянием борьбы за существование кто-то придумывает

использование электричества, использование же электричества, с одной

стороны, являясь для этого индивидуума способом приспособления к

среде, с другой стороны, изменяет саму среду, создавая в ней новые

способы приспособления (новые социально-экологические) ниши. Этот

феномен (постоянного изменения среды) хорошо известен из проблемы
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отцов и детей, которая всегда будет существовать, являясь своеобразным

индикатором первичной сукцессии.

Теперь коснемся вторичной социальной сукцессии, то есть процесса,

когда изменение экосистемы происходит быстро. Причиной вторичной

биологической сукцессии является пожар, то есть мгновенное вливание в

экосистему сверх избыточных количеств энергии, или деятельность

человека, или вторжение видов, не имеющих естественных врагов, что по

сути дела тоже вливание сверх избыточного количества энергии.

Причиной же вторичной социальной сукцессии является война,

революция, промышленный переворот. Все эти процессы являются

отражением точно такого же вливания с социум сверхбольших количеств

энергии. Разберемся подробнее, не забыв, что все эти причины

взаимосвязаны, как взаимосвязаны причины в природных экосистемах.

Итак, война - страшный социальный феномен, связанный с

накоплением энергии внутри социальной экосистемы. Война является

способом выхода этой энергии, она приводит к быстрому изменению, а

подчас и разрушению социальной экосистемы, которая, однако, со

временем восстанавливается, принимая почти первоначальную форму, как

и в случае вторичной биологической сукцессии. Интересно, что войны

часто происходят под влиянием изменения политической ситуации и

прихода к власти новых лидеров, что в принципе означает появление в

социальной экосистеме консументов, не имеющих естественных врагов.

Такого рода явления часто определяют и другой вид вторичной

социальной сукцессии - революцию.

Как правило, революции происходят потому, что в социуме

появляются люди, способом приспособления которых является сама

подготовка изменения социальной экосистемы. Люди эти никогда не

связаны с работой собственными руками и являются консументами
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высоких порядков. Все консументы, как в природе, так и в социуме, как

известно, ограничены сопротивлением среды. Иногда создаются ситуации,

когда некоторые социальные консументы не встречают сопротивления

среды, или среда не имеет факторов, способных ограничить их

деятельность, ситуация эта аналогична появлению в природной среде

хищников, не имеющих естественных врагов. Происходит революция, то

есть ситуация, когда среда и сама экосистема под воздействием

неспециализированных хищников частично или полностью разрушается, в

результате чего новые способы приспособления заменяют старые,

происходит социально-экологическая катастрофа.

Необходимо добавить следующее, что вопрос о восстановлении

прежней социально-экологической системы в результате процессов

вторичной сукцессии в целом зависит от тех же факторов, что и в обычной

экосистеме, то есть от состояния окружающей среды и условий

равновесия, существующих вокруг данной экосистемы. Однако, как

правило, в результате действия вторичной социальной сукцессии среда

изменяется существенно серьезнее, чем в процессах природной сукцессии,

и очень часто восстановление прежней социально-экологической системы

невозможно.

Впрочем, иногда бывает и такое, например, в случае небольших войн.

Примеры действия вторичной сукцессии мы можем наблюдать на конце и

начале 20 века в России. Последствия революции 1917 года ужасны –

социальная экосистема разрушена, совершенно натуральным образом

перебиты люди, владевшие теми или иными способами приспособления,

например, крестьяне, интеллигенция. После революции под влиянием

хищника, не имеющего естественных врагов, происходила вторичная

социальная сукцессия, социум приспособился к создавшимся условиям,

хотя и предельно дорогой ценой.
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В настоящее время тот же процесс происходит в России - среда

кардинально изменилась, хотя видимой революции и не происходило,

появились новые способы приспособления, старые исчезают или

изменяются, происходят миграции, как при пожаре, люди, не сумевшие

приспособиться, умирают или живут, как нищие. Начался процесс

вторичной сукцессии, который со временем приведет к формированию

новой экосистемы, к  выработке равновесия между социумом и средой. В

отличие от природных экосистем, где среда, как правило, не меняется

быстро, в социальных экосистемах это возможно, что, с одной стороны,

является фактором более быстрого разрушения экосистемы, но, с другой

стороны, и возможности ее более быстрого восстановления. Как быстро

пойдет восстановление в России, зависит, прежде всего, от стабилизации

социальной системы, если не будет происходить резких перемен, то

восстановление будет происходить быстрее, поскольку закончится цикл

вторичной сукцессии. Если опять произойдут резкие изменения, то

начнется новый цикл, как если бы на месте восстанавливающегося

пожарища опять произошел пожар.

Хочется отметить также, что именно консументов, не встречающих

естественных врагов, Гумилев называет людьми с высокой

пассионарностью, естественно, что со временем их становится меньше,

поскольку под влиянием естественного отбора и борьбы за существование

экосистема приспосабливается к таким хищникам. Совершенно

естественно, что такие экосистемы затем легко разрушаются под влиянием

вторжений извне, поскольку эти вторжения представляют собой

вторжения неспециализированных хищников, к которым система

разучивается приспосабливаться, поскольку под воздействием

стабильности теряет пластичность, поскольку перестают действовать

факторы отбора.
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Происходит вторичная сукцессия и под влиянием промышленных

переворотов, которые являются ничем иным как быстрым формированием

в социуме огромного количества новых социально-экологических ниш.

Они случаются, как правило, в результате увеличения численности

населения. Подобные процессы происходят, как правило, более мирно,

если только сами не являются причиной революций, причинами самих

промышленных переворотов является же, как правило, изменение

окружающей среды.

3. Законы экологии в социальных экологических
системах

Коль скоро общество является экологической системой, то на него

распространяются и в нем работают все известные из общей экологии

законы. Рассмотрим, каким образом это происходит.

1.Закон минимума  гласит: «Если все условия окружающей среды

оказываются благоприятными для рассматриваемого организма, за

исключением одного, проявленного недостаточно (значение которого

приближается к экологическому минимуму), то в этом случае это

последнее условие, называемое лимитирующим фактором, приобретает

решающее значение для жизни или смерти рассматриваемого организма,

а, следовательно, его присутствия или отсутствия в данной экосистеме»

[34, 248].

Этот закон будет работать  как в природе, так и в обществе. Наличие

одного лимитирующего фактора будет оказывать решающее влияние на

условие адаптации личности в социальной окружающей среде. Так,

например, если все факторы среды, в которой живет данная личность,

оказываются оптимальными, но у нее есть проблемы со здоровьем, то эти
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проблемы будут приобретать решающее значение для адаптации личности

к обществу, и чем более они существенные, тем большее значение они

будут иметь.

Или же если все факторы благоприятны, но у личности проблемы с

устройством на работу, то этот фактор тоже будет иметь лимитирующее

значение, которое, однако, может компенсироваться иными факторами,

что может происходить и в природной среде. Или в ситуации, когда

состояние окружающей среды благоприятное, но такой элемент как

семейные отношения нарушен, личность опять же может иметь

существенные адаптационные проблемы, тем более существенные, чем

сильнее нарушение семейных отношений и чем больший порядок

ценностей такие отношения имеют для личности.

Вообще следует отметить, что не все факторы социальной среды

являются лимитирующими для личности, но некоторые да. Например,

наличие источников энергии, а для большинства такими источниками

является работа, представляет собой лимитирующий фактор, в

значительной степени, как и в природе, эти факторы определяются

занимаемой личностью экологической нишей. Для одних видов фактор

может быть лимитирующим, а для других нет,  например, аридность

климата. То же самое в социуме, для одних людей отсутствие работы или

военные действия являются лимитирующими факторами, другие же,

напротив, легко существуют и в таких условиях, ибо их способы

адаптации к социальной среде иные. В случае работы это может быть

наличие большого капитала, который делает личность независимой от

работы. А в случае военных действий это военная специальность, которая,

напротив, способствует лучшей адаптации в ситуации войны.

В самом общем виде лимитирующие факторы в природной и

социальной экологических системах одинаковы: это такие абиотические
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параметры, как наличие воздуха, воды и питания. С другой стороны,

лимитирующие факторы развития организаций могут быть совсем иными,

это наличие рынков сбыта и возможно иные характеристики, этот вопрос

нуждается в подробном изучении и думается, что исследование

лимитирующих организации факторов позволит решить немало проблем,

касающихся их функционирования и развития. Для функционирования

организаций абиотические факторы лимитирующими не являются,

организации существуют в социальной среде, так, например,

Росавиакосмос как организация присутствует в космосе и на большой

высоте, где температуры крайне низкие, и биологическая жизнь там

невозможна.

2. Закон толерантности (лат. tolerantia – терпение): «Каждый организм

характеризуется экологическим минимумом и экологическим максимумом

интенсивности каждого фактора внешней среды, в пределах которых

возможна жизнедеятельность. Организмы могут иметь широкий диапазон

толерантности в отношении одного фактора внешней среды и узкий

диапазон в отношении другого. Организмы с широким диапазоном

толерантности по большинству факторов обычно наиболее широко

распространены. Если условия по одному экологическому фактору не

оптимальны для данного вида, то может сузиться и диапазон

толерантности по другим экологическим факторам. Например, при

близком к минимальному содержании азота в почве, снижается

засухоустойчивость злаков. В период размножения диапазон

толерантности, как правило, сужается” [34, 250].

То же самое действительно и для социальной экологической

системы. Так, например, личность жестко зависима от состояния своего

здоровья, и если оно понижается до определенного уровня, снижается

уровень общей адаптации личности, а организация жестко зависима от
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рынков сбыта, как это указывалось выше. В целом, когда каждый

экологический фактор выходит за свои пределы, это может привести к

разрушению личности или же другого компонента социальной

экологической системы. Отсутствие возможности взять кредит может

привести к разрушению организации как системы, несмотря на то, что все

остальные факторы функционирования организации могут быть очень

благоприятными. Для каждого типа организаций существует своя

совокупность экологических факторов, в зависимости от экологической

ниши, и каждый фактор имеет решающее значение в случае своего

изменения за границу максимума или минимума интенсивности.

3. «Законы Б. Коммонера в большей степени могут быть названы

аксиомами – поговорками, чем законами, но сам ученый назвал их

законами экологии. Они носят системный характер и звучат так:

1) все связано со всем,

    2) все должно куда-то деваться,

    3) ничто не дается даром,

    4) природа знает лучше (иногда последний закон излагают в такой

редакции: “Природа знает лучше человека, что лучше человеку.”)» [11, 9].

Все связано со всем. Абсолютно то же самое действует для социума.

Через энергетические цепи денежных потоков каждый элемент

социальной экологической системы связан с каждым, эти потоки подобны

геохимическим циклам природных экологических систем, и их изучение

может пролить свет на многие особенности функционирования социума.

Так или иначе, любой элемент или компонент социальной экологической

системы связан с другим компонентом системы.

Все должно куда-то деваться, видимо этот принцип отражает закон

сохранения энергии, энергия социума, как и энергия природной

экосистемы тоже куда-то девается, можно четко отследить, где она
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остается в конечном итоге, все элементы и компоненты социума тоже, в

конце концов, оказывают влияние на экосистему и при разрушении

обогащают ее.

Природа знает лучше, утверждение очень спорное. Но в целом

можно говорить, что в социуме, как и в природе, все подчиняется законам

и принципам действия экологических систем, и потому, как в социуме, так

и в природе что-то постоянно происходит, больше сказать по этому

поводу нечего, ибо категории лучше-хуже представляются нам не совсем

научными.

4. Правило Ле-Шателье - Брауна. «При внешнем воздействии, выводящем

систему из состояния устойчивого равновесия, это равновесие смещается

в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия

ослабляется»[38] . Это один из общих законов функционирования систем,

в том числе и социальных, естественно, что при воздействии на элемент

или компонент системы, происходит компенсация этого воздействия. Так,

например, если личность теряет работу, то есть происходит воздействие

фактора окружающей среды, выводящее систему из равновесия, личность

начинает искать новую работу или же другие средства к существованию,

ослабляющие значение этого фактора. При потере организацией одного из

поставщиков, организация начинает искать нового, чтобы снизить

значение данной потери. Этот закон экологии действует равнозначно как

для социума, так и для природы.

5. «Уравнение Ферхульста-Пирла, выведенное Ферхульстом (1838) и

Пирлом (1928) уравнение логистического (лимитированного) роста

популяции показывает, что с увеличением численности популяции

уменьшаются пищевые и др. ресурсы, экологический иммунитет,

увеличивается пресс хищников и т. п., в связи с чем рост замедляется и

численность приближается к верхнему пределу (верхней асимптоте)» [48].

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0039/base/RR/000948.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0039/base/RR/000948.shtm
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Принципиально это работает и для социума: чем больше население

государства, тем больше проблем испытывает каждый человек с

адаптацией, и тем в среднем ниже уровень жизни каждого. И, что

характерно, тем ниже рождаемость, неслучайно государства с большой

численностью населения стремятся любыми способами ограничить рост

этой численности, примером чему может служить Китай или Индия.

Причем действительно, чем больше численность населения государства,

тем меньше ресурсов приходится на одного человека, и тем больше

желание государства ограничить этот рост. Поэтому в целом этот закон

действует и для социальных систем, хотя, вероятно, не настолько

буквально, как для природных. Впрочем, представляется, что и в

природных экосистемах не все так просто, напрямую действие этих

факторов зависит от наличия источников энергии, и если таковые

присутствуют, то возрастание численности популяции происходить не

будет.

4. Борьба за существование и естественный
отбор в социуме как механизмы управления
процессами циркуляции энергии в обществе,
конкуренция как борьба за существование

Как указывалось выше, все процессы социальных взаимодействий

представляют собой потребление и трату энергии. При этом в обществе,

как и в природе, действует закон сохранения энергии.  Википедия

определяет этот закон следующим образом «энергия не может возникнуть

из ничего и не может исчезнуть в никуда, она может только переходить из

одной формы в другую». Исходя из этого, все энергетические процессы в

обществе, есть процессы циркуляции энергии, то есть перехода энергии из
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одной формы в другую. Изначальные источники энергии как для природы,

так и для общества, общие – это энергия солнца, внутренняя тепловая

энергия глубинных оболочек земли. Кроме  того, общество задействует

почти несвойственные в природе источники энергии, такие как энергия

углеводородного сырья, атомного ядра, падающей воды.

Потенциальная энергия энергоносителей природной среды

преобразуется в потенциальную энергию денег, как единого

энергоносителя социальных систем. После чего эта энергия расходуется

различными социальными институтами, и в конечном итоге или

преобразуется в известные  физические формы энергии, такие как

механическая, как, например, энергия движения автомобиля, химическая,

например, медленное окисление в процессе питания людей, или остается в

неизменной форме, накапливаясь в резервах финансовых институтов.

Деньгам, как энергоносителям, свойственно терять свой энергетический

потенциал в результате обесценивания, кризисных экономических

процессов и других факторов. Но то же самое может происходить и с

другими формами энергоносителей, например, в случае долгого

неиспользования, аккумуляторная батарея тоже теряет свой

энергетический потенциал, что связано с изменением структуры

химических элементов во времени, подобно тому, как потеря

энергетического потенциала денег связана с изменением экономической

системы государства.

В любом случае, в социальной системе наблюдается переход всех

форм энергии в тепловую, поэтому социальная, как и природная

экологическая система, нуждается в постоянном притоке энергии в

систему извне. Рассмотрение экономической системы как процесса

циркуляции и обеспечения энергией социальной системы, может дать

интересные результаты. В частности,  целесообразным представляется
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исследование вопроса о распределении энергии в обществе. Такое

распределение энергии должно подчиняться закону экологической

пирамиды, то есть энергия в наибольшем количестве должна оставаться у

наименьшего количества субъектов потребления, что и происходит в

действительности: наибольшее количество энергии остается у небольшого

количество предпринимателей самого высокого ранга.

И, в самом общем виде, чем ниже социальный уровень (как

формальный, так и неформальный) субъекта, тем меньшим количеством

энергии он обладает. Разумеется, это правило действует с оговорками,

исключений много и каждое из них нуждается в отдельном рассмотрении.

Кроме того, наибольшее количество энергии всегда остается у

государства, как у самого крупного субъекта социальной системы,

обеспечивающего функционирование самой этой системы и

распределяющего эту энергию, как на нужды аппарата управления, так и

на функционирование необходимых для существования социальной

системы компонентов, таких как образование, медицина, армия, и целый

ряд других необходимых государственных институтов, без наличия

которых социальная экологическая система была бы полностью

разрушена.

В целом, любое государство заинтересовано в увеличении

собственного энергетического потенциала, что часто определяет

особенности его внешней или внутренней политики, в первом случае это

увеличение идет за счет других государств или внутренней политики, во

втором оно происходит за счет собственных граждан. Отдельный человек,

как наименьший субъект функционирования социальной экологической

системы, также стремится к увеличению собственного энергетического

потенциала, но количество оговорок здесь еще больше, и к этому вопросу

мы подробнее вернемся далее.



56

Однако возникает вопрос, а каким образом происходит

распределение энергии в социальной экологической системе, каков

механизм такого распределения. Выше мы писали, что основным

механизмом такого распределения является борьба за существование,

именно эта борьба есть единственно возможный способ взаимодействия

субъектов в среде, и именно в процессе отбора решается вопрос о том,

каким количеством энергии будет обладать субъект социальной

экологической системы.

Рассмотрим пример циркуляции энергии в социальных

экологических системах. Крестьяне выращивают хлеб, превращая энергию

солнечной активности и биологическую энергию растений в

потенциальную энергию продуктов питания. Далее хлеб продается

оптовым поставщикам и превращается в универсальный социальный

энергоноситель - деньги, после чего происходит  разветвление

энергетических потоков, с одной стороны, крестьяне покупают на

полученные деньги необходимые им товары, тем самым преобразуя

энергию денег в энергию средств обеспечения собственной

жизнедеятельности. Однако на этом все только начинается,  пшеница,

купленная оптовым поставщиком, перепродается еще несколько раз,

каждый раз аккумулируя в себе все больше энергии денег. Пока не

попадает на фабрику, где из нее выпекается хлеб  и затем он

перепродается и в последний раз превращается в энергию денег.

Графически данный пример процесса циркуляции энергоносителя

представлен нами на Рисунке 1.
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Рис 1. Циркуляция энергоносителя в обществе на примере производства

хлеба

Обратим внимание, что в каждом акте перепродажи денежные

средства могут сразу непосредственно тратиться получателями денег, как

на личные нужды, так и на поддержание бизнеса, но могут и

накапливаться в банковских институтах, аккумулируя в себе энергию

пшеницы на долгие годы, и расходуясь сразу или постепенно через очень

большие промежутки времени на разные цели.

Также необходимо отметить, что цикл циркуляции энергоносителя в

социуме очень сложный, а полный цикл, вероятно, не поддается

графическому отображению. Тем не менее, из представленной

графической схемы можно видеть, что: Во-первых, первичным

источником социальной энергии является природная энергия солнца. Во-
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вторых, энергия перепродажи пшеницы,  с одной стороны используется

крестьянами для поддержания своего существования, с другой стороны

используется ими же для дальнейшего выращивания пшеницы, с третьей

стороны проходит несколько циклов оптовых перепродаж, каждый раз

возрастая.  С четвертой стороны,  пшеница отдает свою последнюю

энергию после того, как поступает в пекарню, где из нее печется хлеб,

который затем продается в последний раз, уже конечным потребителям,

которых достаточно много. Сам хлеб может покупаться, в том числе и

крестьянами, за счет энергии, полученной в результате продажи этого же

хлеба,  и используется ими как один из ресурсов для поддержания их

существования.

При этом очень важным является тот факт, что чем больше энергии

денег накапливает проданная пшеница, тем меньше потребителей этой

энергии. Так, один  крестьянин продает свою долю выращенной пшеницы

за относительно небольшие деньги, однако оптовая организация закупает

пшеницу у многих крестьян, тем самым аккумулируя большие денежные

средства, энергию  большого количества пшеницы.   Пользоваться этими

средствами могут относительно немного людей, руководителей и

работников этой организации, при этом руководители получают большую

часть средств, причем тем большую, чем выше иерархический статус

руководителя. И эта закономерность будет действовать в каждом акте

перепродажи пшеницы. Количество энергии будет все больше, а

количество ее  потребителей все меньше.

После попадания пшеницы на хлебную фабрику, закономерность

будет действовать уже обратная, каждая единица хлеба будет продана за

очень малую сумму, но количество потребителей хлеба будет все больше.

Так реализуются экологические пирамиды в социальных экологических

системах. Графически эти закономерности показаны на Рисунке 2.
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Рис. 2. Соотношение количества потребителей и производителей и

количества самого энергоносителя.

На данном рисунке стрелками показано количество энергии в

процессе перепродажи хлеба. Разумеется, не во всех случаях

закономерность будет столь однозначной, но представляется, что

принципиально данные соотношения останутся неизменными.

Необходимо сделать оговорку, данная схема показывает лишь

иллюстрацию соотношения количества энергии и количества

потребителей, не претендуя на изложение реального цикла продажи и

производства хлеба, думается, что в реальности он несколько сложнее

указанной схемы.

Борьба за существование, как в природе, так и в социуме редко

носит прямой характер конкуренции непосредственно за выживание, как

правило, речь идет не о выживании, а именно о том, каким количеством

энергии будет обладать субъект. Хотя бывают случаи, например, в
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условиях голода, когда речь идет именно о прямом физическом

выживании. То же самое касается организаций, которые, однако, в

ситуацию прямой борьбы за существование попадают значительно чаще.

Нередка эта ситуация и для государств, когда одно государство

вынуждено защищать свое существование военными средствами, и

история знает миллионы примеров, когда государства прекращали свое

существование под действием борьбы за существование с другими

государствами, в результате отбор выбирал других, а эти разрушались

окончательно и навсегда.

 Однако возникает вопрос, каким же конкретно образом реализуется

борьба за существование в социальных экологических системах? Прямого

ответа на этот вопрос общая экология не дает. Этот механизм изложен

нами в иной работе, посвященной проблеме ценностей. Казалось бы, при

чем здесь ценности. В соответствии с взглядами, изложенными там,

ценности представляют собой динамическую систему прямых и

инверсионных запретов, в зависимости от силы которых (то есть от отказа

под влиянием обстоятельств разной силы),  система вынуждена делать тот

или иной выбор.

По сути дела, борьба за существование в ее практическом

воплощении, реализуется при помощи выбора. Что представляет собой

процесс взаимодействия? Этот процесс является совокупностью

транзакций, то есть конкретных паттернов поведения, осуществляемых

субъектами взаимодействия. То, какой конкретно паттерн поведения

выберет субъект взаимодействия, определяется полностью и

исключительно системой ценностей данного субъекта, будь то личность

или организация, безразлично. В результате можно говорить о том, что

борьба за существование, представляя собой взаимодействие субъектов,

реализуется средствами системы ценностей, которые определяют
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структуру и содержание возможных реакций на раздражения окружающей

среды.

Борьба за существование поставляет отбору материал, который,  в

зависимости от его эффективности, или закрепляется у субъектов

взаимодействия, или элиминируется, если не способствует выживанию. В

результате можно говорить о том, что, с одной стороны борьба за

существование определяется системой ценностей, но с другой стороны

она, при помощи естественного отбора, эту систему в значительной мере

определяет. Этот процесс графически изображен на Рисунке 3.

Рис.3. Взаимосвязь борьбы за существование, естественного

отбора и ценностей.

Например, человек сталкивается с таким новым раздражителем как

персональный компьютер, владение персональным компьютером дает ему

адаптивные преимущества, находясь в процессе борьбы за существование

с другими людьми за поиск работы, человек осваивает персональный

компьютер, и он становится для него ценностью высокого порядка. Далее,

человек использует эту ценность в борьбе за существование за поиск

работы. Так как хорошее владение персональным компьютером является

высоко адаптивным фактором, то этот фактор отбирается и закрепляется
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отбором, в процессе борьбы за существование и тем самым становится

ценностью высокого порядка.

Таким образом, образуется взаимозависимость: борьба за

существование определяет ценности, а ценности используются в борьбе за

существование. С одной стороны, социальные экологические системы

образуют определенные, только им свойственные формы естественного

отбора. Сам по себе естественный отбор в социальных экологических

системах двоякий: с одной стороны отбору подвергаются необходимые в

соответствии с индивидуальностью ценности, и чем выше уровень

ценности, то есть чем менее личность или организация готовы отказаться

от данной ценности, тем сильнее действие отбора. То есть функция отбора

в данном случае сводится к усилению или ослаблению силы ценности.

С другой стороны, в социальных системах действует и обычный

естественный отбор, когда ему подвергаются определенные параметры

социальной экосистемы. Например, в современном российском обществе

большинство молодежи предпочитает учиться на экономистов или

юристов, эти специальности подверглись естественному отбору и были

отобраны молодежью на том основании, что после получения данной

специальности можно лучше устроить свою жизнь. Или девушка отбирает

молодого человека по факту наличия у него материальных ресурсов.

Следствием процессов борьбы за существование и естественного

отбора в обществе является появление социальной дифференциации.

Очень хорошо процесс социальной дифференциации описан в

исследовании  Джейн Гуддол «Шимпанзе в природе – поведение» [14].

Человек и высшие животные начинают этот процесс практически сразу

после рождения в результате вступления в контакты со своими

сверстниками и родителями. Сразу после появления на свет, человек

начинает нуждаться в определенной энергии, которую надо у кого-то
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взять. Для этого детеныш взаимодействует с окружающей средой.

Общаясь с родителями и сверстниками, он формирует свою систему

ценностей и начинает бороться за ее реализацию, он вступает в

конкурентные взаимодействия за игрушки, внимание родителей, иногда

питание и другие ресурсы.

Как только ребенок попадает в коллектив сверстников, он сразу

получает то место в социальной иерархии, которое в состоянии занять. У

маленьких детей  решающим фактором успеха является физическая сила,

однако, чем больше проходит времени, тем большее значение начинают

получать деньги и власть. Под влиянием борьбы за существование в

социуме начинают формироваться индивидуальные приспособления

человека к окружающей среде, в конечном итоге это приводит к тому, что

подросток занимает свою первую социально-экологическую нишу. Однако

в детских коллективах ребенок занимает прото-экологические ниши,

которые отражают его место в социальной иерархии детей и возможность

использовать наиболее ценные конкурентные ресурсы.

Ребенок использует для этого свое тело, свои интеллектуальные

способности. В отличие от природной среды, где животные в процессе

собственной жизни занимают одну экологическую нишу, в социальной

среде индивидуумы занимают несколько экологических ниш. Это зависит

от динамики обладания основными ресурсами социума, а также от

навыков социальной коммуникации, как одного из важнейших ресурсов и,

возможно, от целого ряда других факторов, в том числе и от случая.  В

любом случае, в процессе борьбы за существование, используя

имеющиеся ценности как средства реализации этой борьбы, личность

занимает ту или иную социальную экологическую нишу, происходит

процесс дифференциации.
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Образование и воспитание, а также генетический потенциал,

являются решающими факторами того, какую социально-экологическую

нишу займет личность. Еще одним важным фактором является случай,

который может коренным образом изменить положение человека в

иерархии социальной экологической системы. Например, актер случайно в

ресторане знакомится с режиссером, который предлагает актеру нужную

роль. Актер играет эту роль и становится знаменитым на всю страну. Его

социальный статус многократно увеличивается, возрастает его

энергетический потенциал, он начинает занимать другую социально-

экологическую нишу, чем была до этой встречи. Пример взят мной из

реальной истории  известного актера, к сожалению, недавно умершего.
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Часть 2. Психологические следствия действия на личность
борьбы за существование и естественного отбора

Краткое содержание второй части:

Во второй части рассмотрены процессы выбора жизненных целей,

проблемы сопротивления среды, организационного поведения, выбора

профессии, вопросы траты энергии, преступности и асоциального

поведения. Углубляется понимание суицидального поведения.

Рассмотрены проблемы репродуктивной стратегии личности, а также

вопросы доминирования и иерархии.

1.Выбор жизненных целей как следствие
действия борьбы за существование и

естественного отбора

Одним из следствий понимания значения борьбы за существование

и естественного отбора для человека и общества, является решение, с

точки зрения этого понимания, проблемы смысла жизни. Вопрос о том, на

основе чего  формируется осознание смысла жизни, обсуждался в

огромном количестве работ, и выполнить полный их обзор представляется

совершенно невозможным. Тем не менее, сошлемся на некоторых авторов.

Так, известный психотерапевт А. Лэнгле указывает «Когда человек

сталкивается с ударами судьбы и сознает, что он бессилен их

предотвратить, для него не так уж важна причина его страданий; она

становится вещью второстепенной, поскольку не доступна его влиянию.

Главным теперь становится его решение: захочет ли он принять страдание

или попытается уклониться от судьбы (через отрицание реальности,

наркотики, самоубийство). Только за ним остается право выбора того, как
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он страдает, и ради чего стоит жить дальше - появятся ли у него новые

отношения и ценности, ради которых он, несмотря на все страдание, готов

продолжать жить. Таким образом, мы видим, как благодаря личным

жизненным установкам, определенной жизненной позиции даже в самых

сложных ситуациях может быть найден смысл» [56].

Таким образом, автор утверждает, что в любой даже самой сложной

жизненной ситуации, человек может найти не просто жизненный смысл, а

позитивный жизнеутверждающий смысл жизни. Обращает на себя

внимание, что механизм формирования смысла жизни  автором не указан.

Но посмотрим далее.  Вот что пишет о смысле жизни И. Ялом, в

работе «Экзистенциальная психотерапия»: «К.Г.Юнг, например, считал,

что бессмысленность препятствует полноте жизни и является «поэтому

эквивалентом заболевания». Он писал: «Отсутствие смысла в жизни

играет критическую роль в этиологии невроза. В конечном счете невроз

следует понимать как страдание души, не находящей своего смысла…

Около трети моих случаев – это страдание не от какого-то клинически

определимого невроза, а от бессмысленности и бесцельности собственной

жизни»» [56, 277]. И далее автор рассматривает различные феномены

внешней и внутренней реальности, которые могут становиться смыслом

жизни, это и самоактуализация, и семья, и идеология, и творчество, и

работа.

Создается впечатление, что смыслом жизни может, с одной стороны,

выступать что угодно, а с другой стороны, отсутствие смысла жизни

невротизирует личность, и личность не может существовать без смысла

жизни, в результате потребность в наличии смысла жизни выступает как

одна из базовых потребностей существования личности. Вместе с тем нам

не удалось обнаружить механизм формирования смысла жизни, то есть от

чего он зависит, каким он будет у данного конкретного человека.
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Мы ни в коей мере не утверждаем, что таковой механизм уже не был

описан в литературе. Однако  предложим наше понимание решения этого

вопроса. Развитие личности представляет собой непрерывный процесс

борьбы за существование и естественного отбора. Человек постоянно

борется за какие-то ресурсы, происходит ротация, элиминация и

возникновение новых ценностей. Старые ценности уступают место новым,

меняется сила ценностей. Взаимодействие человека в социуме

представляет собой непрерывные скрытые конкурентные

взаимоотношения, разумеется, человек не всегда вступает в прямую

конкуренцию с другими людьми, все много сложнее. Он образует

коалиции, вступает в симбиотические, а порой и паразитические

отношения. В любом случае, что бы он ни делал, его цель только одна -

реализовать свою систему ценностей. А система ценностей, как мы писали

выше, с одной стороны влияет на борьбу за существование, с другой

стороны определяется ею. Именно в результате  возможности или

невозможности реализации ценностей базовых порядков человек ощущает

свою жизнь бессмысленной или осмысленной. А ценности базового

порядка, прежде чем стать таковыми, проходят долгий процесс

естественного отбора и борьбы за существование с другими ценностями,

поэтому эти процессы являются ключевыми с точки зрения формирования

смысла жизни личности.

Вместе с тем, логика говорит о том, что у человека должны

образовываться конфликты смыслов, отражающие внутренние конфликты

системы ценностей и показывающие борьбу различных ценностей за

реализацию в конкретной ситуации. И эти смысловые конфликты тем

сильнее, чем больше ценностей высокого порядка вовлечено в ответ на

актуальный раздражитель и чем выше порядок этих ценностей. В
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результате борьба между ценностями может приводить к невротизации

личности, даже если смысл жизни у человека в целом присутствует.

Другим выводом из этого положения является представление о том,

что смысл жизни носит не глобальный, а скорее локальный характер, и что

человек обладает множеством смыслов, каждый из которых отвечает за

поведение личности в той или иной внешней или внутренней ситуации.  И

сам вопрос о смысле жизни  отражает потребность выработки общего

отношения ко всему жизненному процессу. Однако, он, вероятно, может и

не решаться, иначе говоря, человек может довольствоваться локальными

смыслами, не отвечая на вопрос о смысле глобальном. Вместе с тем

можно говорить о том, что решение проблемы смысла всей жизни,

вероятно, необходимо тогда, когда человек с таковой проблемой

сталкивается напрямую, то есть в условиях возникновения

экзистенциальной ситуации. Однако,  такие условия могут и вообще не

наступить в жизни человека, а значит, он может прожить всю свою жизнь

и довольствоваться локальными ситуативными смыслами, которые

предоставляет ему система ценностей, и которые выработаны в результате

борьбы за существование, как принятие одного смысла действия в данной

ситуации в результате конкуренции различных возможных смыслов, и

отбора наиболее субъективно эффективного из них.

Хотелось бы подчеркнуть, что все возможные способы поведения

личности продиктованы необходимостью ее адаптации к социуму, все что

делает и предпринимает человек, является отражением именно этого

процесса и в самом общем виде смысл человеческого существования

заключается в адаптации к окружающей среде.

Таким образом, борьба за существование в социальной среде

является ведущим механизмом формирования смыслов жизни

человеческой личности, как глобального, так и локального характера. А
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сами эти смыслы формируются как в процессе внешнего отбора, то есть

взаимодействия человека с различными факторами окружающей среды,

так и в процессе отбора внутреннего, как суть взаимодействие

конкурирующих за ответ раздражителей.

2. Сопротивление среды и способы его
преодоления

Анализируя процесс взаимодействия личности в окружающей среде,

обращает на себя внимание такой фактор, как сопротивление этой среды.

Под сопротивлением среды в экологии понимают «сочетание всех

лимитирующих факторов, ограничивающих численность популяции. Эти

факторы могут быть абиотическими (неоптимальная температура,

кислотность почв, соленость вод, влажность воздуха, нехватка ресурсов) и

биотическими (присутствие хищников, паразитов, болезнетворных

организмов, агрессивных отношений)» [46]. То есть некую совокупность

препятствий, мешающих дальнейшему распространению и расширению

популяции.

В нашем случае под сопротивлением среды будет подразумеваться

совокупность внешних и внутренних препятствий, мешающих личности

реализовать процесс добычи энергии. Одним словом, сопротивление

среды -  это процесс воздействия  среды на систему. Развитие личности

представляет собой развитие приспособлений для преодоления факторов

среды. Развиваясь, личность сталкивается с различными типами и

условиями окружающей среды.

Начальная среда, с которой сталкивается личность, это семья.

Стремясь получить необходимые энергетические ресурсы, такие как
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питание и внимание родителей, личность сталкивается с различным

сопротивлением, например, мать может быть занята другим ребенком, она

может быть в другой комнате и т.п. Для преодоления этих факторов

личность совершенствует свои голосовые системы, чем сильнее

сопротивление и чем больше младенец нуждается в матери,  тем сильнее

будет его крик. В дальнейшем,  с расширением окружающей среды, будут

совершенствоваться и методы преодоления сопротивления этой среды.

Несложно заметить, что таковыми приспособлениями являются ценности.

Фактически можно утверждать, что ценности, наряду с другими их

функциями, появляются как способы приспособления системы к

окружающей среде. В самом деле, человек реагирует на сопротивление

среды определенными реакциями, внешними и внутренними, то, какая

будет выбрана реакция, определяется исключительно и только системой

ценностей человека, точнее теми ценностями, которые отвечают за

реакцию на данное конкретное сопротивление среды. Вместе с тем,

потенциал сопротивления зависит не только от системы ценностей, но еще

и от наличия ресурсов для преодоления этого сопротивления. Точнее,

более верно будет сказать, что ценности, которые являются механизмами

преодоления сопротивления, определяются, наряду с прочим, наличием

психического или физического ресурса, и если таковой ресурс

уменьшается или увеличивается, то пересматриваются сами ценности.

Например, трудовая деятельность человека требует от него

проводить в шахте 8 часов. Проведение в шахте 8 часов является для

человека ценностью высокого порядка. Среда заставляет его это делать.

Однако с возрастом сил уже не хватает, и он вынужден пересмотреть свои

ценности и проводить в шахте меньше времени или вообще отказаться от

этой деятельности. Такое происходит с реакциями на  все воздействия

среды.
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Таким образом, потенциал сопротивления среде является

динамической характеристикой и может в значительной степени зависеть

как от функционального состояния личности, так и от существующей

системы ценностей. И возможность сопротивления среде в данной

конкретной ситуации в данное конкретное время определяется

соотношением силы воздействия среды, текущего функционального

состояния человека и общими параметрами ценностей отвечающих за

реакцию на данное воздействие среды.

3. Способы добычи энергии, выбор профессии,
динамика выбора профессии. Фактор
неудовлетворенности и его значение

Одним из важнейших  подпроцессов процесса существования

человека в социуме является подпроцесс добычи энергии. Следует

отметить, что, хотя самым распространенным методом добычи энергии в

социуме является трудовая деятельность, этот метод не единственно

возможный. Широко распространен феномен социального паразитизма,

принципиально отличающейся от трудовой деятельности тем, что

социальный паразитизм предполагает получение энергии без ее реальной

отдачи. Надо понимать, что консументы, несмотря на то что потребляют

животную энергию, тем не менее, способствуют развитию и

оздоровлению потребляемых видов, так как потребляются прежде всего

слабые и больные,  что в целом оптимизирует популяцию, являющуюся

пищей для консументов. В отличие от них, паразиты просто уничтожают

хозяина, в целом не способствуя оздоровлению популяции. Хотя и те и

другие являются естественными элементами экологических систем и

вносят свой вклад в межвидовое разнообразие биологической материи.
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То же самое происходит в социальных экологических системах.

Социальные паразиты, а это, прежде всего, люди, не участвующие в

трудовой деятельности и потребляющие энергию общества, не отдавая

ничего взамен, не способствуют оздоровлению общества, напротив, они,

подобно экологическим паразитам, впиваются в хозяина и потребляют

энергию до самой смерти хозяина. К социальным паразитам относятся в

основном преступники, бомжи и нищие. Они могут существовать только в

насыщенных энергией урбанистических экологических системах, и

потребляют эту энергию, стараясь не давать ничего взамен.

Вместе с тем из экологии известно, что существует переход

паразитизма в симбиоз, который позволяет паразиту существовать

неограниченно долго, обмениваясь энергией с хозяином, а не только

забирая эту энергию у него. Такой же переход можно наблюдать и в

социуме, когда преступники стараются превратить имеющуюся у них

энергию в легальный бизнес, и тем самым превратиться из социальных

паразитов в социальных консументов разных порядков.

Однако наиболее распространенным путем добычи энергии является

все-таки трудовая деятельность. Вопрос о выборе профессии, характере

трудовой деятельности широко обсуждается в психологии и, прежде

всего, в психологии труда.  Естественно, что этот вопрос признается

одним из важнейших в психологической науке, потому что от трудовой

деятельности напрямую зависит обеспечение человека энергией, а значит

само его физическое существование. Кроме того, процессы получения

энергии занимают значительную часть жизни человека. Вероятно, ни одно

живое существо на Земле не тратит такую огромную часть жизни на

получение энергии, и ни одно живое существо не обладает таким

разнообразным арсеналом получения энергии. Фактически, люди,

занимающие разные социальные экологические ниши, отличаются друг от
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друга как разные виды животных.

При этом, однако, в социальных экологических системах возможно

изменение социальной экологической ниши данной конкретной личности

в течение всей жизни, что в природных сообществах практически

невозможно, хотя исследователи высших животных отмечают изменение

социальных ролей животных в зависимости от возраста, а, соответственно,

и конкретных механизмов добычи энергии. Конечно, отличия здесь не

столь существенные как в человеческом обществе, но они все-таки имеют

место быть. Например, у шимпанзе особи играют разные роли в охоте, в

зависимости от социального ранга,  возраста и пола, подобные же

зависимости наблюдаются  у львов и многих других общественных

животных.

В научной литературе существует множество исследований,

посвященных проблеме выбора профессии, следует однако отметить, что

под профессией в любом случае понимается какая-либо трудовая

деятельность. Такие явления, как преступность, нищенство, жизнь на

наследство, пенсии и другие подобные, как профессия не рассматриваются

(несмотря на наличие термина «профессиональная преступность»), между

тем как, на наш взгляд, любой способ добычи энергии является

профессией, и в этом мы расходимся с большинством исследователей,

рассматривающих этот вопрос.

Вместе с тем представляется, что выбор профессии, какие бы в

конечном итоге факторы ни влияли на конечный результат, происходит в

результате действия борьбы за существование и естественного отбора, где

борьба предлагает человеку совокупность вариантов выбора, а отбор

делает конкретный выбор в пользу той или иной профессиональной

деятельности. Ключевым моментом здесь, опять таки, являются ценности,

которые определяют как характер борьбы за выбор профессии, то есть то,
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какие психические и поведенческие ресурсы будут вовлечены в этот

выбор, так и то, какая в конечном итоге профессия будет выбрана.

Еще одним важнейшим фактором является случай как источник

выбора той или иной профессии. Например, в процессе своего развития у

человека формируется ценность профессии врача и инженера. Он

развивается в обоих направлениях и не может сделать окончательный

выбор, идет борьба между двумя этими профессиями. У человека

сформирован ценностный конфликт, и вот в какой-то день он случайно на

улице знакомится с профессором медицины, они разговаривают, и

профессор, очарованный эрудицией и обаянием молодого человека,

приглашает его работать к себе в клинику. Под влиянием этого случая

борьба заканчивается в пользу профессии врача, и именно она является

отобранной, и молодой человек становится врачом.

Велико значение и такого фактора как профессии родителей,

психологические склонности и многое другое, эти вопросы подробно

обсуждаются в специальной литературе, однако там не указывается, что,

по сути, все факторы выбора профессии являются факторами

формирования специфических ценностей, на основе которых затем и

делается выбор.

Занимаемая личностью социальная экологическая ниша, как уже

указывалось, не остается постоянной, а меняется в течение жизни, более

того, человек в состоянии занимать несколько экологических ниш

одновременно, так, например, он может заниматься бизнесом, а вместе с

этим быть народным депутатом, способы добычи энергии в данном случае

будут совершенно разными. Но может быть ситуация, когда человек

занимает одну социальную экологическую нишу, хотя в возрастной

динамике это встречается крайне редко, но все же возможно.

Например, если человек всю жизнь существует на наследство,
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доставшееся ему от родителей, то практически всю жизнь (за

исключением детства) он занимает одну экологическую нишу. Но, как

правило, к старости социальная экологическая ниша и, соответственно,

способ добычи энергии, существенно изменяется.

4.Трата энергии личностью  и репродуктивные
стратегии

Основным механизмом затраты энергии как в природных, так и в

социальных экологических системах является отдых. Отдых представляет

собой процесс переработки полученной в результате механизмов добычи

энергии, и подготовку к новым актам добычи энергии. Механизмы траты

энергии в природе и обществе достаточно разнообразны, при этом можно

констатировать следующую закономерность, чем выше социальная

организация сообществ, тем более разнообразны механизмы траты

энергии. Действительно, если у примитивных животных  проведение

свободного времени сводится фактически просто ко сну, то у

высокоразвитых шимпанзе присутствуют различные формы социальной

активности. Так, этим животным присущи очень сложные и

разветвленные способы сексуального поведения. Их социальное

поведение, связанное с установлением дружеских союзов, образованием

коалиций, тоже отличается разнообразием. При этом необходимо

отметить, что некоторые биологические потребности напрямую связаны

именно с затратами, а не с добычей энергии, речь идет прежде всего о

потребности во сне и в размножении. И та, и другая относятся к базовым

биологическим потребностям, и обе они реализуются в процессе

энергетических затрат.

Исследований, посвященных механизмам траты энергии,
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чрезвычайно мало. Тем не менее, можно отметить кандидатскую

диссертацию А. Н. Чистилина, автор, приводя классификацию свободного

времени, выявляет связь между мотивами проведения свободного времени

и личностными ценностями [51]. Вместе с тем, автор не показывает, что

основным фактором проведения свободного времени является количество

энергии, которую получает личность в процессе ее добычи.

Не вызывает сомнений, что школьный учитель и миллионер

проводят свободное время по-разному, при этом школьный учитель,

возможно, хотел бы проводить его как миллионер, но недостаток энергии

не предоставляет ему такой возможности. Вместе с тем, разнообразие

способов траты энергии в человеческом обществе чрезвычайно велико,

существуют огромные гендерные отличия, которые мы можем наблюдать

уже и в природе. Женщины вынуждены тратить огромную часть своей

энергии на воспитание детей, на поддержание быта, которое превращается

для многих из них во вторую работу, за тем, однако, исключением что не

способствует увеличению их энергетического потенциала, а, напротив,

уменьшает его.

Прослеживаются также национальные, исторические и

географические, культурные и социальные отличия в реализации

механизмов траты энергии. Так, британский студент будет тратить

энергию иначе, чем африканский старик. Конечные особенности траты

энергии зависят от индивидуальных особенностей, и, прежде всего, от

системы ценностей, которая, однако, лимитируется имеющимся

количеством энергии. И здесь кроется один из источников неврозов, а

именно, в образовании конфликта между ценностями траты энергии и

необходимым для этого количеством этой энергии.

Вернемся к нашему примеру, предположим, ценностями высокого

порядка для школьного учителя является тратить энергию как миллионер,
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ну, скажем, играть в казино. Если у него нет достаточного количества

денег, а его, как правило, нет, то образуется внутренний конфликт,

который в ближнем рассмотрении оказывается все равно ценностным

конфликтом, где ценность траты энергии входит в конфликт с ценностью

наличия необходимого количества энергии.

Следует отметить, что сами механизмы траты энергии в широком

смысле образуются в результате столкновения личности  с феноменами

окружающей действительности и в результате борьбы за существование в

процессе социальных взаимодействий, а реальные способы выбора траты

энергии являются следствием естественного отбора, то есть того, что

будет отобрано в процессе этой борьбы. Кроме того, процессы траты

энергии подвергаются изменению в результате роста и развития личности,

и можно говорить о процессах жизненного цикла  механизмов траты

энергии. Действительно, механизмы траты энергии грудного ребенка и

старика не имеют вообще ничего общего. Это же относится и к

механизмам добычи энергии, как указывалось выше.

Представляется, что, возможно, достаточно целесообразным было

бы описание всей психологии развития личности в терминах добычи и

траты энергии, где первая часть такого развития описывала бы механизмы

добычи энергии в процессе всего жизненного   цикла личности, а вторая

часть -  различные стороны, факторы и причины траты энергии. Вместе с

тем, необходимо отметить, что, как следует из сказанного выше,

механизмы траты энергии не сводятся к отдыху. Личность может

осуществлять очень серьезную работу, например, строить дачу, которую

отдыхом никак нельзя назвать. Граница между тратой и добычей энергии

лежит не в плоскости характера деятельности личности, а в плоскости

увеличения или уменьшения энергетического потенциала, который сам по

себе в современном обществе измеряется количеством денег, а в
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обществах с натуральным обменом зависел от количества материальных

ресурсов.

С борьбой за существование тесно связаны такие процессы траты

энергии, как репродуктивная стратегия человека. Очень хорошо

особенности такой стратегии для высших животных описаны на примере

шимпанзе в работе Джейн Гуддол, автор показывает, что одной из целей

высших животных является выбор наиболее оптимального партнера [14].

В принципе можно утверждать, что одной из важнейших целей добычи

энергии является трата энергии на репродуктивное поведение. Уже у

высших животных такое поведение чрезвычайно сложно и не всегда

преследует непосредственно цели размножения. Дельфины и высшие

приматы обладают сложными комплексами репродуктивного поведения,

не преследующими цели непосредственно размножения.

У всех высших животных с прямым половым диморфизмом наблюдаются

механизмы конкурентной борьбы самцов за возможность реализации

репродуктивной функции, однако, у человека такие механизмы

чрезвычайно усложнены, и порой трудно проследить связь между

функциями репродуктивного поведения и выбранными способами траты

энергии.

Такие учения, как психоанализ, утверждают, что все способы траты

энергии сводятся фактически к репродуктивному поведению и являются

его искажениями и замещениями. Эта теория представляется достаточно

спорной, однако то, что такие способы, как творчество и создание

произведений искусства в конечном итоге сводятся к сексуальности,

почти не вызывает сомнений.

Борьба за существование рождает специфические ценности, которые

отвечают за особенности репродуктивной стратегии конкретной личности,

в самом общем виде цели и направления такой стратегии связаны как с
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биологическим потенциалом, так и с особенностями достижения

желаемого социального статуса. Биологический потенциал является

фундаментом, который диктует личности направление его

репродуктивной стратегии, а ценности иерархии показывают то, каким

конкретно образом будет реализован этот биологический потенциал.

Именно для упорядочивания сексуальной энергии, в которую

полностью или частично (в зависимости от принимаемой теоретической

основы) преобразуется добываемая личностью энергия, обществом создан

институт брака, именно ради этого существуют те законодательные

механизмы, которые хотя бы частично позволяют определить направления

возможных личностных репродуктивных стратегий.

Принципиально можно утверждать следующее, чем большим

количеством энергии располагает личность независимо от пола, тем

больше у нее возможностей реализации своей репродуктивной стратегии.

Однако это не значит, что тем успешнее будет реализация такой

стратегии. Успешность реализации видимо определяется не столько

количеством имеющейся энергии, сколько непротиворечивостью

ценностной системы, а эта непротиворечивость есть суть производная

всего развития личности как такового. При этом, однако, в современном

обществе количество энергии имеет большее значение для успеха и

выбора репродуктивной стратегии у мужчин, чем у женщин. Можно

наблюдать различные репродуктивные стратегии траты энергии. Так, одни

предпочитают ориентироваться на одного партнера всю свою жизнь,

другие меняют партнеров очень часто, у третьих в течение их жизненного

цикла наблюдается несколько партнеров.

Репродуктивные стратегии подвергаются изменению в течение всей

жизни и зависят как от динамики внутренней, так и внешней среды. Так,

появление проблем со здоровьем может существенно изменить
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репродуктивную стратегию, и тот, кто ориентировался на перебор

партнеров, может остановиться на одном. Или нахождение новой

высокооплачиваемой работы приведет к тому, что личность начнет вести

беспорядочный в репродуктивном отношении образ жизни, и даже уйдет

из семьи, потому что появятся энергетические ресурсы для общения со

многими партнерами. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие

на репродуктивные стратегии человека, могут быть самыми

разнообразными, и изучение этого вопроса требует подробного

отдельного исследования.

5. Преступность и асоциальное поведение как
формы социального паразитизма в обществе

В нашем исследовании, посвященном теории ценностей, мы

подробно изложили причины асоциального поведения в обществе [53].

Там дан соответствующий литературный обзор и проанализированы

источники. Здесь мы этого делать не будем, но остановимся на том, о чем

там сказано не было, а именно, на экологических причинах и функциях

преступности.

Начнем с того, что в природной среде паразиты занимают свои

экологические ниши и вносят свой вклад в обогащение биосферы. И в

этом смысле общее количество энергии биосферы они увеличивают и по

отношению ко всей биосфере паразитами не являются, то есть они не

только потребляют энергию, но и отдают ее взамен в виде своих тел,

которые аккумулируют энергию, берущуюся  ими из тела хозяина. Таким

образом, паразитами они являются не в широком смысле, то есть не

применительно ко всей биосфере целиком, а лишь в узком смысле, а

именно, по отношению к хозяину. Это же действительно и для личности.
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По отношению ко всей социальной экологической системе,

паразитов не существует, любая личность обогащает энергией такую

систему в целом, однако, любая личность существует не в социальной

среде вообще, а в конкретных социальных подсистемах, которые для нее

являются хозяевами, и она берет энергию этих систем, не предоставляя им

ничего взамен. Разумеется, с точки зрения закона сохранения энергии,

энергия никуда не девается, но социальный паразит ослабляет

жизнедеятельность хозяина, точно так же, как это происходит и в случае

биологического паразитизма, хотя смерть хозяина от действия

социального паразита может наступить видимо много реже, чем в случае

биологических систем, хотя и такое возможно.

Так в случае, если существует небольшая фирма, состоящая из пяти

человек, если один из них становится преступником и ворует все деньги

фирмы, то данная фирма как хозяин перестает существовать. В любой

момент в любой фирме может произойти перерождение любой личности

из нормального работника в социального паразита, и процесс такого

перерождения очень напоминает процесс перерождения обычных клеток в

раковые, но этот вопрос мы затронем несколько подробнее в последней

части книги. В том случае, если происходит не экономическое

преступление, то преступник, находящийся в тюрьме также является

социальным паразитом, так как он потребляет энергию социума,

практически ничего не давая ему взамен.

Преступность существует и всегда будет существовать, прежде

всего потому, что такой способ приспособления к социальной среде

существует, в процессе борьбы за существование в результате

социального отбора какие-то личности всегда будут выбирать такие

способы адаптации к среде, а сама юридическая система, формализуя

социальные ценности (о чем подробнее в первом исследовании), будет
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выполнять функцию ограничения распространения  социального

паразитизма.

В этом плане, коррупция есть форма социального паразитизма,

которая поражает саму систему борьбы с ним. Опасность преступности

заключается в том, что вместо того, чтобы выбирать стандартные способы

приспособления к окружающей среде, предполагающие энергетический

взаимообмен, преступники предпочитают отдавать минимум, тем самым

ослабляя общий энергетический потенциал социальной экологической

системы. Преступность не является единственной формой асоциального

поведения, есть и иные, например нищенство. Такие формы, как

нищенство, могут существовать только в богатой энергией

урбанистической социальной среде, которая позволяет людям

существовать, не давая ей ничего взамен, в самом деле, трудно

представить себе нищего в деревне, ему там будет просто нечего есть.

Тогда как урбанистическая среда предоставляет достаточное количество

возможностей безвозмездной добычи энергии, что и является социальным

паразитизмом в чистом виде.

6. Суициды как форма поражения в борьбе за
существование в обществе

В процессе своей жизнедеятельности личность всегда находится в

борьбе за существование, она взаимодействует с другими личностями,

социальными и природными системами. Не всегда борьба за

существование заканчивается успехом. Крайней формой поражения в

такой борьбе является суицид. В нашей первой книге мы подробно

описали истоки и причины суицида с точки зрения ценностного подхода и

дали обзор соответствующей литературы [53].
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Но истинные корни суицида не были вскрыты ни нами, ни

предыдущими исследователями.  Акт суицида, по сути, означает, что

продолжение процессов добычи и траты энергии и взаимодействия с

другими системами является невозможным. Однако, в отличие от

естественной смерти, вызванной биологическими причинами, связанными

с разрушением физической оболочки личности, суицид вызван

разрушением психической оболочки личности. Ценностная система

выстраивается таким образом, что дальнейшее продолжение борьбы за

существование становится невозможным.

Не всегда суицид вызван психическими причинами, в ряде случаев

причиной суицида является острая боль или другие физические проблемы,

однако даже в этом случае суицид является определенной строго

детерминированной стратегией борьбы за существование.  Он является

поражением не в том смысле, что личность начинает занимать нижние

ступени в иерархии, а в том, что личность не хочет занимать в иерархии

никакие ступени вообще и, соответственно, отказывается находиться в

какой-либо из всех возможных социально-экологических ниш. Само

существование становится для личности неприемлемым, и она отказывает

себе в выборе какой-либо вообще жизненной стратегии, предпочитая

самоуничтожение продолжению борьбы.

В условиях крайне сложных современных социальных

урбанизированных экологических систем, когда к личности предъявляется

огромное количество требований, когда репродуктивные стратегии

усложняются, когда одновременно на личность действует колоссальное

количество факторов, психическая и физическая составляющие личности

очень часто не могут выдержать такого мощного давления внешней среды.

Особенно учитывая специфику и направления развития образовательных

систем, которые, по сути, не предназначены для того, чтобы приспособить
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личность к выживанию под такого рода мощным и разветвленным

давлением.

В этой связи, отсутствие опережающего характера образовательных

механизмов, которые бы учили личность жить не только в условиях

мощного давления среды, но и в условиях быстроменяющегося характера

этой среды, приводит к росту суицидов, что и отмечается статистикой,

которую предоставляют современные высокоразвитые страны, и которая

свидетельствует о том, что рост материального благосостояния (а значит и

количества энергии личности) приводит не к уменьшению, а к

увеличению роста количества суицидов.

Эта тенденция связана, по-видимому, с тем, что человека

совершенно не учат процессам рациональной траты энергии. Нужно

отметить, что вся система обучения направлена на то, чтобы личность

могла обеспечить себя достаточным количеством энергии, но она не

обращает внимания на основные механизмы траты энергии, особенно на

реализацию личностью ее репродуктивной стратегии, а также на

адаптацию к влиянию средств массовой информации, которые, как мы

показали в предыдущем исследовании, являются одним из решающих

факторов формирования ценностной системы личности.

В результате, сталкиваясь с факторами и воздействиями среды, к

которым личность не в состоянии адаптироваться, с которыми она не в

состоянии бороться, она выбирает поражение в борьбе за существование,

будучи не в силах адаптироваться к неожиданным условиям внутренней и

внешней среды.
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7. Доминирование и иерархия как стратегии
борьбы за существование человека в обществе
Процессы борьбы за существование и естественного отбора в

обществе диктуют основную жизненную стратегию человека от рождения

до смерти. С момента процесса рождения человек включается во

взаимосвязи с внешней средой, он определяет свое место в иерархии,

которое, в зависимости от его энергетических ресурсов и специфики

внешней среды, не остается неизменным, а постоянно меняется. Далеко не

всякий человек стремится занимать самые высокие места в социальной

иерархии, это же характерно и для высших  животных. Джейн Гуддол

наглядно показывает, каким образом и за счет каких факторов

останавливается борьба особи за достижение высокого иерархического

положения [14].

В случае развития человеческого существа все много сложнее.

Личность является полиерархичной, то есть она занимает различные

социальные уровни в различных социальных сообществах, членом

которых является. Так, например, доктор наук занимает высочайший

уровень в своем профессиональном сообществе, однако, он может быть на

низком уровне в том клубе, в котором он состоит, и на очень низком

уровне в собственной семье. Нужно понимать, что в социальном

сообществе не может быть ситуации, когда заняты только высокие уровни

иерархии. Среда устроена таким образом, что занимаются все уровни

социальной иерархии, где действует следующая закономерность: чем

выше социальный уровень, тем сложнее способ его достижения. Именно

поэтому чем выше социальный уровень, тем меньше личностей его

занимающих. По сути дела, эти принципы отражают потребности

личности добывать и тратить энергию из всех возможных социальных

уровней.
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Исходя из этого, чем выше уровень рождаемости, тем полнее

исчерпывается энергетический потенциал среды. Где под энергетическим

потенциалом среды понимается общая возможность среды отдавать

энергию человеку. В самом деле, 100 человек нуждается в меньшем

количестве способов добычи энергии, чем один миллион, иначе говоря, в

процессе своего развития каждая личность ищет способы добычи энергии.

Ищет как среди уже существующих способов, так и новые еще

неизвестные способы добычи. Чем больше людей, тем больше

теоретическая вероятность нахождения нового способа  добычи энергии и,

следовательно, занятия нового положения в человеческой иерархии, где

иерархия имеет не только вертикальную, отражающуюся в

доминировании координату, но и горизонтальную, отражающуюся в

конкретном способе добычи энергии координату. Она, с точки зрения

доминирования может представлять не высокий иерархический статус,

равный уже существующим, но с точки зрения конкретного способа

добычи энергии может быть весьма специфической, если этим способом

до этого никто и никогда не пользовался. Тем самым, личность может

получить преимущества в борьбе за существование, не достигая высокого

иерархического статуса, причем преимущества решающие.

Хотя обычно появление совершенно нового способа добычи энергии

ставит человека  на высокий иерархический уровень. Вместе с тем,

например, если личность изобретает какой-то новый способ лечения или

новую технологию, она может остаться на прежнем иерархическом

уровне, но получит преимущества в добыче энергии, в частности, способ

может быть запатентован и может приносить личности немалые доходы.

Именно поэтому, видимо, в значительной мере многие не стремятся к

достижению высокого иерархического статуса. Однако, нет личности без

такового статуса, как нет личности, которая бы не добывала и не тратила
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энергию. Сам процесс добычи энергии отражает принадлежность

личности к какому-либо иерархическому статусу. Во всех социальных

сообществах, участником которых является личность, она занимает там

какой-либо иерархический статус. Причем в соответствии с

полииерахичностью часто разный.

Вовлечение личности в процессы борьбы за существование и отбора

происходит автоматически. На психическом уровне то,  какое конкретно

место в иерархии в том или ином сообществе займет человек, определятся,

прежде всего, ценностной системой личности, которая, как не раз

указывалось выше, является абсолютной детерминантой человеческого

поведения. Вместе с тем, сама ценностная система тоже не берется из

ниоткуда, а есть производная факторов социального взаимодействия и

генетического потенциала личности, в том числе и не биогенетического,

такого как энергетический потенциал ее родителей. Образуется

взаимозависимость, в соответствии с которой ценностная система

оказывает влияние на положение личности в ее социальной иерархии, а

положение в социальной иерархии оказывает влияние на специфику

ценностной системы.

Нужно понимать, что вовлечение личности в процессы борьбы за

существование и социального отбора является ведущим принципом

личностного развития. Цель развития любой личности – это обретение

определенного, часто не осознаваемого социального статуса. И очень

часто психологические проблемы личности связаны с процессами

достижения ею желаемого статуса, а методом коррекции является работа с

достижением этого статуса или с потребностями в нем, чем и занимаются

некоторые направления психотерапии, в частности аналитическая терапия,

разработанная Адлером [3].
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В любом случае представляется, что анализ иерархического уровня

как по горизонтальной, так и вертикальной шкале несет с собой много

перспектив с точки зрения как психотерапии, так и понимания механизмов

развития психики.

Показателем места человека в социальной иерархии является его

обладание властью. В свою очередь, саму власть мы можем определить

как способность личности влиять на социальные ценности данного

сообщества. Чем больше влияние личности на социальные ценности

сообщества, тем большей властью она обладает и тем более высокий

иерархический статус она занимает. В свою очередь влияние может быть

декларируемым и реальным. Так, например, королева в современной

Англии обладает декларированно высоким социальным положением и

формально может оказывать  существенное влияние на социальные

ценности Великобритании, однако реально такое влияние не велико. В

свою очередь, американские миллиардеры часто оказывали существенное

реальное влияние на социальные ценности США, и тем самым занимали

высокий иерархический статус в социальном сообществе США.

В любом случае, высокая возможность оказывать декларируемое или

реальное влияние на социальные ценности данного сообщества отражает

высокое положение и высокий иерархический уровень, занимаемый

личностью в данном сообществе. Как уже указывалось, личность обладает

свойством полииерархичности, то есть ее влияние на социальные

ценности сообществ, членом которых она является, существенно

меняется.
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Часть третья. Социологические следствия представления
общества как экологической системы

Краткое содержание третьей части:

В третьей части рассмотрены следствия действия борьбы за

существование и естественного отбора в обществе. Показана специфика и

механизмы функционирования экономической, политической,

юридической систем государства. Рассмотрена система государственного

управления и функционирования государства. Анализируется институт

семьи, исторический процесс, проблемы образования и механизмы

социальной дивергенции.

1. Экономическая система с точки зрения
энергетических процессов в обществе

Анализ литературы по экономической теории и макроэкономике

позволяет сделать вывод о том, что современная экономика не знает

понимания экономических систем, как систем распределения энергии в

обществе. Так, учебник по экономике Г.П. Журавлевой указывает: «М.

Фридмен в книге «Капитализм и свобода» рассматривает два способа

координации экономической деятельности людей. Первый — это

централизованное руководство, сопряженное с принуждением, или

иерархия; таковы методы армии, современного тоталитарного

государства. Второй — это добровольное сотрудничество индивидов, или

спонтанный, стихийный порядок; главный сигнал к действию здесь —

цены. Понижение или повышение цен на ресурсы и результаты труда

подсказывает хозяйственникам, в каком направлении следует действовать.

Экономическая система может быть охарактеризована и как совокупность
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механизмов и институтов для принятия и реализации решений,

касающихся производства, дохода и потребления в рамках определенной

географической территории» [20].

В учебнике под редакцией академика В. И. Видяпина дается иное

определение экономической системы: «Экономическая система это

особым образом упорядоченная система связей между производителями и

потребителями материальных и не материальных благ и услуг» [9, 43].

Описывая сущность экономической системы,  С. Н. Ивашковский пишет:

«Взаимосвязь государства с домашними хозяйствами и фирмами

осуществляется через рынок благ и рынок факторов производства. На

рынке благ государственные структуры приобретают в основном

инвестиционные товары и вооружение, оплачивая их из бюджетных

поступлений. С рынка факторов производства государство берет рабочую

силу, обеспечивая обратное движение денежных средств в виде

заработной платы» [21, 14].

Как можно видеть, экономическая теория отрицает тот факт, что вся

экономическая система предназначена для распределения энергии в

обществе. На наш взгляд это неверно. Фактически то, что принято

называть экономикой есть система обеспечения, передачи,

преобразования и траты энергии. Социальная среда связана с природной

многими связями. Первичным источником энергии для функционирования

социальной среды является природа. Сама социальная среда представляет

собой не более чем специфический компонент природной среды, который

иногда называют антропосферой. В основе экономических систем лежат

процессы добычи природной энергии, которые выражены в следующих

механизмах.

Во-первых, это добыча энергии из культурных растений, то есть

выращивание урожая. В этой ситуации социальная энергия является
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синтезом солнечной и почвенной энергии, а также энергии труда людей,

вложенного в выращивание урожая.

Во-вторых, это добыча энергии из углеводородов, и тогда

социальная энергия есть синтез энергии труда, вложенной в добычу

углеводородов, плюс энергии сгорания углеводородов.

В-третьих, это энергия потоков воды и ядерных реакций, и тогда это

синтез энергии труда плюс энергии падающей воды и атомного распада.

Обратим внимание на следующее, социальная энергия есть кинетическая

энергия вложенного труда, плюс потенциальная энергия природного

компонента. Так как социальная энергия в своем конечном выражении

представляет собой финансовые средства, то деньги в своей основе есть

суть природный компонент плюс вложенный в его разработку труд.

Однако, это основа.

На практике далеко не всякая социальная энергия имеет

непосредственную связь с природной средой. Деньги, хранящиеся в банке

сто лет, такой видимой связи не имеют. Промышленные страны добывают

основные финансовые средства за счет операций с финансовыми потоками

и функционирования промышленного производства, но не за счет

природной среды как таковой. Вместе с тем, можно проследить связь

энергии, получаемой за счет промышленного производства и энергии

природной среды. Вопросы взаимосвязи и циркуляции социальной

энергии представляются чрезвычайно сложными и требуют не одного

дополнительного специального исследования. Однако, не вызывает

сомнений, что количество энергии на земном шаре ограничено, особенно

учитывая тот факт, что не всякую полезную энергию можно добывать

всякими способами.

Государства ведут постоянную борьбу за существование друг с

другом, целью которой является увеличение собственного
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энергетического потенциала и уменьшение энергетического потенциала

других государств. Иногда эта борьба ведется средствами прямой военной

агрессии, иногда мирными средствами, но принципиально суть дела от

этого не меняется. То же самое происходит и с любыми организациями

внутри государств, все организации участвуют в процессах борьбы за

энергию, и цель любой развивающейся организации – увеличение

собственного энергетического потенциала и уменьшение энергетического

потенциала организаций конкурентов за общие виды энергии.

Уменьшение, потому что количество энергии всегда ограничено, и чем

меньше ее получит твой конкурент, тем больше можешь получить ты.

Экономическая система в своей основе есть суть распределение и

преобразование энергетических потоков общества, а так как социум не

может функционировать без энергии, то эта система является важнейшей

социальной подсистемой общества, фактически отвечающей за его

существование.

Абсолютно то же самое действительно для любой организации, от

семьи до крупной корпорации. Именно поэтому при рассмотрении

вопросов функционирования социальных систем и организаций

наибольшее внимание уделяется, прежде всего, процессам добычи и

распределения энергии в организациях.

Процессам траты энергии, как правило, уделяется существенно

меньшее значение в силу того, что их нарушение приводит к

организационным проблемам намного реже, чем когда наблюдаются

нарушения процессов добычи энергии.
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2. Функционирование политической системы
Прежде, чем изложить наш взгляд на функционирование

политической системы, рассмотрим, что пишут об этом в научной

литературе. Для этого обратимся к учебнику Шабров О.Ф. «Современные

политические системы и политические режимы». Автор пишет: «Не

вызывает сомнения, что всякая политическая деятельность, в конечном

счете, так или иначе связана с государством, с государственной властью.

Партии создаются для того, чтобы бороться за места в парламенте. Лидер

становится политическим, если только он претендует на руководящее

кресло в государственном учреждении или чего-то от государства

добивается. Всякая политика утратила бы смысл, не будь

государства…Политическая система это совокупность элементов

общественной структуры, соединенных отношениями, порождающими

политическую власть и приобщающими к ней каждый из элементов…

Стержнем и основной предпосылкой политической системы является

государство. Оно – главный источник, олицетворение политической

власти. Без него утратила бы смысл всякая политическая деятельность»

[52, 45]. Признавая в целом сказанное, отметим, что автор упускает из

виду некоторые функции такой системы, а именно:

С точки зрения рассматриваемых нами механизмов

функционирования социума, наличие политической системы является

вспомогательной, но очень важной функцией. Политическая система,

являясь частью общей системы управления социумом, обеспечивает

возможность грамотного функционирования и развития механизмов

добычи и траты энергии. То есть, практически именно политическая

система  позволяет реализовывать борьбу за существование и

естественный отбор. Она, формируя социальные ценности, сглаживает или

обостряет социальные противоречия и силу давления отбора. В тех
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социальных системах, где политическая система не развита,

нецентрализована или жестко давит на личность, наблюдаются

значительные проблемы с выживанием людей и организаций. Примером

может служить современное Сомали, где отсутствует единая система

управления государством, поэтому единственный способ добычи энергии

населением - это занятие пиратством.

Тоталитарные политические системы заставляют людей тратить

значительную часть своей энергии на поддержание развитой системы

декларируемых ценностей. Кроме того, они нередко диктуют людям

механизмы добычи и траты энергии, как это было в бывшем СССР, где

множество людей работали в лагерях, и множество не сами выбирали

место работы, а попадали туда по распределению сверху. Однако, при

всей важности политической системы, она не имеет решающей

социальной роли, и важность такой системы не может сравниться с

важностью, например, такой системы, как государство. И хотя

государство, понимаемое нами как аппарат управления,  зависит от

политической системы общества, его функционирование не сводится

только к ней, а конечно, существенно многообразнее.

3. Функционирование организаций
Давая определение организации,  Б. З. Мильнер пишет следующее:

«Организация  представляет   собой   сознательно   координируемое

социальное образование   с   определенными   границами,   которое

функционирует на  относительно постоянной основе для достижения

общей цели или целей »[30, 34]. А объясняя, почему люди объединяются в

организации и какова их функция, указывает: «Члены   организации,   на

которых возлагаются определенные обязанности, вносят свой вклад в
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достижение установленных целей.  Преимущество организованных групп

заключается в том,  что человек,  входя в состав   коллектива,  может

более   успешно   достичь   своих   целей,   чем  индивидуально. Поэтому

он и создает интегрированные, кооперативные системы поведения »[30,

34]. Однако место организаций в социальном пространстве и их общая

социальная роль автором показана.

Между тем  функционирование организаций, как и любых

системных образований социума, подчиняется законам борьбы за

существование и естественного отбора. Организации создаются как

объединения людей ради достижения определенной цели и вступают в

немедленную конкурентную борьбу с другими организациями,

созданными для достижения сходной цели. При этом вновь созданная

организация занимает свою социально-экологическую нишу, и чем

больше организаций занимающих ту же самую нишу, тем мощнее

конкурентная борьба между ними.

Такого рода борьба может иметь различные последствия для

функционирования организаций. Во-первых, организации могут начать

доминировать  в соответствующей нише, и тогда они привлекают к себе

значительную часть энергии потребителей продукции данной

организации.

Во-вторых, они могут занимать средние позиции, то есть

существовать в данной нише, потребляя определенное количество

энергии, но не развиваясь.

И, в-третьих, организации могут испытывать угнетение и, в конце

концов, прекращать свое существование, не выдержав давления борьбы за

существование. При этом они могут прекращать свое существование

вообще, а могут переориентировать свою деятельность, пытаясь занять

какие либо иные социально-экологические ниши. В любом случае любая
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организация имеет внутреннюю цель увеличения или поддержания

стабильности своего энергетического потенциала. Именно поэтому

значительная часть средств, получаемых организацией, расходуется на

нужды самой организации.

Вместе с тем, то, что выплачивается в качестве заработной платы,

расходуется отнюдь не на нужды сотрудников организации, как может

показаться на первый взгляд. Организация нуждается в услугах этих

сотрудников для продолжения и поддержания своего собственного

существования, и если есть возможность не платить деньги, она это

делает, однако, в большинстве случаев таковой возможности не имеется.

Поэтому организация, с целью поддержания своего собственного

существования, вынуждена тратить определенную часть зарабатываемых

ею средств на зарплату сотрудников. Этот факт широко отмечается в

исследованиях по теории организации. При этом стратегии могут быть

самые разные, но очевидно, что чем меньше средств тратится на

заработную плату, тем больше текучесть кадров, и тем больше

потенциальная уязвимость организаций, потому что неизвестно, смогут ли

новые сотрудники выполнять необходимые организации функции столь

же эффективно, как и прежние, а также потому, что очень часто обучение

новых сотрудников требует значительного вложения средств, и

совершенно не ясно, является ли такое вложение средств оправданным,

потому что сотрудник  может покинуть данную организацию, будучи

неудовлетворенным получаемым им вознаграждением или по иным

причинам.

Исходя из этого, наиболее успешными организациями являются

организации, ориентированные на сотрудников, то есть организации,

одной из целей функционирования которых является удовлетворение

личностных ценностей сотрудников. Этот процесс ориентации на
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сотрудников и удовлетворения их личностных ценностей принято назвать

мотивацией.

С другой стороны, каждый сотрудник выполняет определенную

конкретную функцию в организации, и тем он похож на орган внутри

организма, который тоже был создан природой для реализации различных

функций организма. И совершенно не случайно слова «организация» и

«организм» происходят от одного общего слова «орган», то есть

специализированный компонент системы, выполняющий определенную

функцию. Объединение различных специализированных функций в

организации позволяет последней достигать тех целей, ради которых она

создавалась.

При этом надо понимать, что цели организации не остаются

неизменными в процессе ее жизненного цикла и с изменением целей

меняется состав и требования к сотрудникам, так как организация обязана

адаптировать свою внутреннюю среду к изменившимся целям, тем самым

оптимизируя борьбу за существование в изменившейся социально-

экологической нише. В целом, для того, чтобы выжить, организация

обязана считаться с целями и ценностями своих сотрудников лишь в той

мере, в какой эти цели и ценности могут помочь достижению целей

существования самой организации как таковой. И если такого рода цели

вступают в противоречие с целями организации, от сотрудников

стараются избавляться. Если же избавиться по тем или иным причинам

невозможно, например, если сотрудник является ближним родственником

одного из владельцев организации, то сотрудника стараются лишить

важных специализированных полномочий и функций и передать эти

полномочия и функции другому сотруднику, который справляется с ними

более эффективно. А первый сотрудник остается определенного рода
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паразитом организации, который потребляя энергию, не дает организации

ничего взамен.

Так как цели и методы их достижения в организациях определяются

структурами управления, то эти структуры играют наиболее важную роль

в успехе или неуспехе борьбы за существование в данной конкретной

организации. Именно поэтому работники управленческих структур всегда

получают больше энергии, чем рядовые сотрудники, и именно в этом и

заключается ошибка тех, кто разрабатывал философию социализма и

коммунизма, они считали, что руководители организаций являются

чистыми паразитами, а основные функции в организациях выполняют

рядовые исполнители.

Это положение принципиально неверно, так как именно на

руководителях лежит ответственность за выживание организации в

условиях жесткой конкурентной борьбы, в которой находится почти

каждая организация, и именно их ошибки приводят к прекращению

деятельности организаций. Потому что ошибка рядового исполнителя

является, по сути, ошибкой руководителя организации, ибо он принял на

работу сотрудника, способного совершить данную конкретную фатальную

ошибку. Исходя из этого, уровень энергии, который вкладывают

руководители организаций, как правило, всегда существенно выше, чем

энергия, вкладываемая рядовыми исполнителями, так как руководители

своими решениями как бы аккумулируют энергию многих рядовых

исполнителей. И чем более высокий пост занимает руководитель, тем

больше потенциальная энергия каждого его решения, и тем более мощные

последствия негативного или позитивного плана могут наступить от

каждого принимаемого руководителем решения.  Поэтому руководители

организации никак не могут рассматриваться как организационные

паразиты, а, напротив, являются одним из наиболее необходимых звеньев
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функционирования организации, и поэтому же они получают такое

количество энергии. Непонимание этого привело в истории человечества к

фатальным ошибкам, таким как революция 1917 года и все последующие

события.

4. Семья с точки зрения борьбы за
существование и естественного отбора. Семья

как система
В семейной психологии выделяют различные типы семьи, в этой

работе мы их рассматривать не будем, лишь заметим что все, сказанное

здесь, касается современной семьи нуклеарного типа, то есть семьи,

включающей два поколения родителей и детей. В своей работе по

семейной психологии Шилов определяет семью следующим образом:

«Таким образом, семья – это основанная на единой общесемейной

деятельности общность людей, связанных узами супружества-

родительства-родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство

населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию

детей и поддержание существования членов семьи»[44]. А Википедия

определяет семью так: «Семья́ — социальная группа, обладающая

исторически определенной организацией, члены которой связаны

брачными или родственными отношениями (а также отношениями по

взятию детей на воспитание), общностью быта, взаимной моральной

ответственностью, и социальная необходимость которой обусловлена

потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве

населения» [45].

Говоря о функциях семьи, Шилов пишет: «Специфические функции

семьи, к которым относятся рождение (репродуктивная функция),

содержание детей (экзистенциальная функция) и воспитание детей
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(функция социализации), остаются при всех изменениях общества, хотя

характер связи между семьей и обществом может изменяться в ходе

истории»[44]. Далее автор обсуждает проблемы развития современной

семьи. Он указывает: «Будущее семьи как эволюционно возникшего

института, снимающего противоречие между личной потребностью

супругов в детях и обезличенной потребностью социума в работниках

(именно тут корни рассогласования, несовпадения, корни депопуляции),

зависит от способности социальной системы сохранить семью вместе с

личностной вовлеченностью супругов в реализацию ее специфических

функций. Неспецифические функции семьи, связанные с накоплением и

передачей собственности, статуса, организацией производства и

потребления, домохозяйства, отдыха и досуга, с заботой о здоровье и

благополучии членов семьи, с созданием микроклимата, способствующего

снятию напряжений и самосохранению Я каждого и др., – отражают

исторический характер связи между семьей и обществом, раскрывают

исторически преходящую картину того, как именно происходит рождение,

содержание и воспитание детей в семье. Поэтому семейные изменения

заметнее всего обнаруживаются при сравнении неспецифических функций

на разных исторических этапах: в новых условиях они модифицируются,

сужаются, либо расширяются, осуществляются полностью или частично и

даже исчезают вовсе» [44].

Признавая верность всего сказанного, отметим, что с нашей точки

зрения семья является одной из форм социальной организации.

Изначально семья представляла собой симбиоз двух людей, целью

которого являлось воспитание потомства. Два человека объединялись в

систему и использовали общие ресурсы, а на самом деле, очень часто еще

и ресурсы предыдущих поколений, для выращивания потомства.



101

Семья изначально противостояла другим семьям, вся энергия,

добываемая семьей, так или иначе делилась как минимум на четыре части.

Первая часть шла первому из партнеров, вторая часть второму из

партнеров, и определенная часть шла на поддержание системного

свойства семьи, то есть некие общие расходы, например, покупку мебели,

последняя часть предназначалась на нужды потомства.

Совершенно естественно, что такой способ организации

выращивания подрастающего поколения был более эффективен, нежели

когда этим занимался один человек. Даже когда непосредственно

добыванием энергии занимался мужчина, женщина брала на себя

семейную работу и сам процесс воспитания детей, тем самым освобождая

мужчину от множества других функций, которые он должен был

выполнять. Тем самым развивалась семейная специализация,

принципиально сходная со специализацией, характерной для любой

другой организации.

Как уже упоминалось, семья как организация находилась и

находится в состоянии борьбы за существование с другими социальными

организациями, суть этой борьбы заключается в потребности семьи

получить от социума как можно больше энергии. В ряде случаев семья

может вступать в конфликтные отношения с другими семьями, например,

когда речь идет о выборе образовательного учреждения для ребенка, а

также в других ситуациях, например, на отдыхе. Но в основном семьи

мало соприкасаются друг с другом, хотя взаимоотношения между ними

могут принимать все формы экологических взаимоотношений в

природной среде, то есть могут носить симбиотический, паразитический

или потребительский характер, когда одна семья выступает консументом

или продуцентом по отношению к другой.
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Однако современная структура семьи значительно изменилась,

прежде всего, необходимо сказать о том, что семья не требует участия в

выращивании детей двух родителей. Большинство женщин в состоянии

вырастить ребенка в одиночестве. Таким образом, основная

симбиотическая функция семьи потеряла практически всякий смысл. С

другой стороны, роль и функция мужчины значительно изменилась,

мужчина перестал быть главными и основным источником энергии,

изменилось и его функциональное значение, сейчас от мужчины требуется

владение многими женскими профессиями, например, умение готовить

еду. От мужчины требуется полное участие в быте и воспитании детей.

Вместе с тем, в условиях урбанистического общества, все большие

требования предъявляются к материальному обеспечению семьи и все

меньше семей имеют больше одного ребенка.

Количество разводов возрастает с каждым годом все больше и

больше и это не в последнюю очередь видимо объясняется отсутствием

необходимости поддерживать полную семью [39].  Если раньше семья как

система состояла из мужчины, женщины и детей, то сейчас все чаще

элементами такой системы являются женщина и ее дети, естественно, что

такая семья является намного более уязвимой в борьбе за существование,

чем полные семьи. Вместе с тем, она намного более однородна, и

конфликты в такой семье большая редкость. В конечном итоге,

распространение таких семей приводит к увеличению количества

одиноких людей. Потому что, когда дети вырастают, мать остается одна,

и, с другой стороны, она же с целью избежания одиночества принимает

большее участие в воспитании внуков, нежели в ситуации, когда она

связана отношениями с партнером.

В результате, современная семья под воздействием изменения

механизмов и способов добычи энергии претерпела существенные
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изменения, но социокультурное разнообразие семейных отношений по-

прежнему остается очень велико и подчиняется традициям и законам,

принятым в данных географических, политических и государственных

условиях.  В любом случае, семья, представляя собой систему, находится

в состоянии беспрерывной борьбы за существование, характерном как для

организаций, так и для отдельных личностей, о чем мы уже говорили

выше.

5. Война как адаптивно-энергетический феномен
Одним из следствий борьбы за существование социальных систем

является такой феномен как война. В нашей первой книге мы писали о

том, что война представляет собой конфликт социальных ценностей

государств. Там же мы сделали полный обзор источников по проблеме

войны [53]. Однако, мы не вскрыли вопроса о том, почему возникает

данный конфликт. С одной стороны, война является следствием

накопления энергии в социальной системе и способом траты этой энергии.

С другой стороны, она же является формой борьбы за существование

социальных систем, когда каждая из них стремится накопить как можно

больше энергии и взять эту энергию из среды. И, в том случае, когда

энергии в среде начинает не хватать, социальная система пытается взять

эту энергию у других социальных систем. По сути дела, ценностный

механизм отвечает на вопрос о том, как происходит вооруженный

конфликт, что является его непосредственной причиной.

Но необходимо понимать, что война - это всегда борьба за

существование социальных систем.  Война является аналогом драки

государств. Подобно тому, как личности в случае невозможности или

нежелания вступать в переговоры используют силовой метод решения
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конфликта, так и государства используют такой же метод решения, только

уже с применением соответствующих средств, таких как армия, оружие и

все прочее. Подобно драке, война представляет собой преступление, так

как используются некорректные методы решения противоречий между

сторонами. Вместе с тем, экологически это отношения консументов друг с

другом, причем, как правило, консументов разного порядка. И подобно

тому, как в природной эволюции крайне редко происходят межвидовые

силовые столкновения консументов одного порядка, так и война

представляет собой, как правило, столкновения консументов разных

порядков, где один из них пытается использовать энергию другого, то

есть, выражаясь простым языком, съесть его.

Столкновения государств одинаковой силы происходят крайне

редко. Но, так как война вызвана конкуренцией государств за энергию, и,

как мы увидим далее, социальной дивергенцией, войны будут

происходить всегда. Наличие же описанных ценностных механизмов

обеспечивает реализацию процесса военных действий на практике. Вместе

с тем, условия окружающей среды никогда не остаются постоянными,

изменяются условия природной и социальной среды, в которых

существуют государства. Эти изменения двух компонентов среды

социальной системы требуют соответствующих адаптаций, одним из

способов таких адаптаций являются военные действия. Например, если

происходит уменьшение влажности климата, то государству начинает не

хватать пищевых ресурсов для поддержания своего существования, и оно

может вступить в военные действия, которые в данном случае будут

представлять борьбу государства за выживание.

Военные действия в любом случае вызваны энергетическими

причинами, связанными с изменением энергетического баланса

социальной системы, именно поэтому наличие войн является
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неотъемлемым свойством процесса существования социальных систем, и

все разговоры и фантазии на тему существования мира без войн

представляют собой полную фантастику.

В общем виде закономерность, видимо, существует следующая: чем

выше стабильность существования социальной  и природной среды, тем

меньше вероятность военного конфликта. Но чем больше продолжение

состояния стабильности существования социальных систем, тем больше

вероятность военного конфликта, так как в процессе стабильности

происходит накопление энергии в этой системе. Таким образом,

вероятность появления военного конфликта предположительно должна

подчиняться следующей формуле:

Vk~Tst/Sst

Где

Vk – вероятность появления военного конфликта

Tst – время стабильности природной и социальной среды

Sst – состояние стабильности природной и социальной среды.

Где состояние стабильности среды оценивается, как способность

системы приспосабливаться к ее изменениям. Если система успевает

синхронно приспосабливаться к изменениям среды, то такую среду можно

назвать стабильной, если не успевает, то значит, среда нестабильна.  Сама

по себе стабильность, однако, представляет собой отсутствие резких

изменений факторов среды. Например, отсутствие резких изменений

климата или политической системы государства. Никакая среда не

остается постоянно стабильной, и когда мы говорим про стабильность, то

имеем в виду отсутствие именно быстрых, скачкообразных изменений.

Хотелось бы заметить, что данное соотношение не является
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математической формулой расчета, а отражает лишь общую

закономерность вероятности возникновения военного конфликта. Однако

если разработать соответствующие единицы измерения, то появляется

возможность количественной оценки вероятности появления такого

конфликта, а анализ стабильности социальной среды того или иного

государства  и разработка теории такой стабильности может дать точный

ответ на вопрос о вероятности вовлечения любого государства в военный

конфликт.

6. Функционирование государства и системы
государственного управления  и правовой

системы.  Проблема глобализации

Рассмотрение особенностей функционирования государства с точки

зрения предлагаемого выше подхода начнем с определения. В Википедии

государство определяется как  «особая политическая организация

общества, которая распространяет свою власть на всю территорию страны

и ее население, располагает для этого специальным аппаратом

управления, издает обязательные для всех веления и обладает

суверенитетом». В учебнике «Общая теория права и государства»

предлагается следующее определение государства: это «особая

организация политической власти общества, располагающая специальным

аппаратом принуждения, выражающая волю и интересы господствующего

класса или всего народа»[27, 23]. И, наконец «Государство — это

специализированная и концентрированная сила поддержания порядка.

Государство — это институт или ряд институтов, основная задача которых

(независимо от всех прочих задач) — охрана порядка. Государство

существует там, где специализированные органы поддержания порядка,
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как, например, полиция и суд, отделились от остальных сфер

общественной жизни. Они и есть государство» [27, 28].

Рассматривая функции государства, следует остановиться на

следующем. Основной классификацией является деление функций

государства на внутренние и внешние. К внутренним функциям

государства относятся: правовая,  политическая,  организаторская,

экономическая, социальная, экологическая, культурная и образовательная

функции.

К внешним функциям государства относятся: обеспечение

национальной безопасности, поддержание мирового порядка,

взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами. Обсуждая

различные теории возникновения государств, автор указывает: «Одна  из

первых  теорий,  объясняющая  природу  государства  естественно-

историческими причинами,  коренящимися  в природе человека  как

существа,  которое не может  жить  вне  общества (государства),  получила

название  естественно-правовой… В  эпоху  средневековья

господствовала  теологическая  концепция  происхождения государства  и

права,  согласно  которой  Бог,  создав  государство  и  законы,  однако,  не

указал  непосредственно  лиц,  осуществляющих  власть,  конкретные

формы  правления, методы  властвования  и т. п.  Основателем  данной

теории  считается  средневековый богослов Августин. (37). Теория

договорного происхождения государства и права (Дж. Лильберн, Т. Гоббс,

Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А. Н. Радищев и др.) представляет государство и

право продуктом  человеческого  разума,  а  не  божественной  воли.  Идея

о  том,  что  государство  и  право появляются в результате сознательных

действий людей, заключивших договор о создании  государства  и

учреждении  законов (софисты,  Эпикур),  оформилась  в XVII–XVIII вв.  в

теорию договорного происхождения государства и права. Согласно
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данной теории, люди,  выйдя  из «естественного» (догосударственного)

состояния,  объединились  в  государство  на определенных условиях,

оговоренных в заключенном ими добровольно и по взаимному

согласию общественном договоре».  [27, 37].

Наши представления о развитии и появлении государства в целом

будут лежать в рамках органической концепции,  крупнейшим

представителем которой был Г. Спенсер. Абдуллаев указывает «Согласно

органической концепции, государство есть  продукт  органической

эволюции,  разновидностью  которой  является  социальная эволюция.

Подобно  тому,  как  в  живой  природе,  полагал  Спенсер,  выживают

наиболее приспособленные,  так  и  в  обществе  в  процессе  внешних

войн  и  завоеваний  происходит естественный  отбор,  определяющий

зарождение  правительств  и  дальнейшее функционирование государства

в соответствии с законом органической эволюции» [1, 38]. Кроме уже

перечисленных, существуют еще несколько теорий возникновения

государства: «Материалистическая (марксистская)  теория  рассматривала

государство  как результат  непримиримости  классовых  противоречий.

Под  сущностью  государства понимались  его  классовая  природа,

использование  государства  для  утверждения  власти господствующего

класса.  Характер  государства  обусловлен  тем,  что  оно  выступает

регулятором  классовых  отношений,  а  с  построением

коммунистического  общества государство отмирает. Причины

возникновения  государства  и  права  разъясняет  также  и  так

называемая психологическая  теория,  ярким  представителем  которой

был  Л. Петражицкий. Возникновение  государства  и  права  объясняется

теми  или  иными  свойствами  психики людей, биопсихологическими

инстинктами. Данная теория исходит из якобы изначально присущей

психике  индивида  потребности  к  повиновению,  подчинению
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«выдающимся личностям». В  противовес  индивидуально-

психологическим  теориям сторонники  социально-психологического

направления рассматривают человека, как существо общественное, а не

биопсихическое. На этой основе они строят и свое учение о

происхождении государства и права.  Само  общество  они  считают

продуктом  коллективного  сознания  людей.  В коллективном сознании

сначала формируется идея социальной солидарности, а затем для

обеспечения  солидарности  создаются  нормы  права  и  реальная

политическая  власть, получающая выражение в соответствующих

государственных институтах [1, 37]».

В целом, как уже упоминалось, мы будем рассматривать вопросы,

связанные с государством, в рамках органической концепции. В

современном обществе государство представляет собой максимальную

единицу социальной системы, наиболее крупную организацию. Именно

государство определяет социальные ценности, которые, по сути, являются

правилами функционирования личностей и организаций в данном

географическом пространстве в данный исторический период. Личности и

организации являются подсистемами  государства, и государство состоит

из них. Но, как и любая система, оно имеет свои собственные цели,

отличные от целей составляющих его элементов, поэтому так часто можно

встретить поведение государства, диаметрально противоречащее целям

личности и  идущее личности во вред.

Государство представляет собой определенного рода систему

управления территорией и людьми. Нельзя говорить о том, однако, что

государство - это система управления, данное понимание не совсем

верное, хотя и упрощенно можно им пользоваться. Система управления

является лишь индикатором наличия государства и государственных

процессов, а само по себе государство является специфической
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целостностью, обладающей собственной территорией, населением и

системой управления, устанавливающей законы и проводящей свою

собственную внешнюю и внутреннюю политику.

Однако, несмотря на то, что государство, как правило, является

крупной и сложной социальной системой, оно подчиняется тем же

экологическим закономерностям, каким и любая другая социальная

система. Оно находится в беспрерывном процессе борьбы за

существование с другими государствами. Оно старается увеличить

количество своей собственной энергии. У него имеют место быть

процессы траты энергии.  Государство получает энергию извне, эта

энергия впоследствии преобразуется элементами во всех другие формы и

потребляется ими.

Большая часть получаемой энергии тратится на функционирование

государства, оставшаяся часть тратится на внешнюю политику, при этом

процесс подчиняется достаточно простой закономерности: чем больше

энергии остается у государства после затрат на поддержание своего

существования, тем выше влияние государства на международную

политику, и тем выше рейтинг государства.

И, с другой стороны, чем меньше энергии у государства остается на

внешнюю политику, тем меньшее влияние оказывает данное государство

на  другие, и тем меньше его рейтинг. Любое государство может быть

разрушено под влиянием резкого изменения окружающей среды, к

которому государство не сможет приспособиться. Однако на месте

разрушенного государства будет возникать новое, потому что

существование государства объясняется тем, что это наиболее

эффективный способ объединения людей в сообщества с целью

противостояния другим сообществам. Государство обладает всей

совокупностью защитного потенциала и в состоянии противостоять
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агрессии за счет наличия в своем арсенале таких средств безопасности, как

армия или различного рода управления внутренних дел для

противостояния внешней и внутренней агрессии.

Вместе с тем, ни одно государство не может существовать вечно

именно потому, что окружающая среда обладает свойством изменчивости,

а так как она при этом еще и очень разнообразна, то раньше или позже те

или иные элементы окружающей среды резко изменятся, что и вызовет

разрушение государства под влиянием этого изменения. В результате

имеет смысл говорить о жизненном цикле государства, аналогичном

жизненному циклу любой экологической системы. При этом надо

понимать, что чем большим энергетическим потенциалом обладает

государство, то есть чем больше в нем сосредоточено финансовых

ресурсов как основной формы энергоносителей, тем меньше вероятность

его разрушения. Однако речь идет именно об обладании энергетическими

ресурсами самого государства, а не его членов.

Имеющиеся в истории примеры разрушения богатых государств

связаны как раз с тем, что энергоносители сосредотачивались в руках

отдельных личностей внутри государства,  и они использовали эти

энергоносители в своих личных целях,  но не в целях государства. Расцвет

государства приходится как раз на тот момент, когда оно само обладает

наибольшим количеством энергоносителей, разумеется, это не

единственное условие, но оно представляется необходимым. Система

государственного управления и все органы государственного управления

функционируют с целью повышения энергетического потенциала

государства, такое явление, как коррупция, ослабляет государство прежде

всего потому, что энергоносители которые должны работать на

государство, работают на конкретные личности, соответственно снижая

энергетический потенциал государства.
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Все органы и социальные институты являются аналогами органов

организма и выполняют свои специализированные функции,

предназначенные для обеспечения функционирования государства. И

коррупция, по сути, является аналогом нарушения работы клеток в

организме государства, органы государственного управления являются

нервной системой государственного организма, именно от их

функционирования в огромной степени зависит сила и слабость

государства, а также количество энергоносителей и, как следствие,

энергии, получаемое конкретными людьми.

Казалось бы, современные процессы глобализации опровергают

тезис о том, что государство можно рассматривать как единицу

социальной системы и о ведущей роли государства в социальных

процессах. На это, в частности, указывает  У. Бек [4], однако

представляется, что процессы современной глобализации являются

примерами симбиотических отношений между государствами, где каждое

государство или организация изменяет свои правовые нормы с целью

получения взаимной выгоды. Иначе говоря, польза от взаимного

сотрудничества больше, чем вред от адаптации к этому сотрудничеству. В

любом случае все организации внутри государств подчиняются правовым

нормам этих государств и ведут сотрудничество друг с другом именно в

рамках этих правовых норм, но никак иначе. Рассмотрение эволюции

изменения межгосударственных отношений нуждается в специальном

исследовании, однако крайне вероятным является переход от

хищнических и паразитических к симбиотическим отношениям, точно

также, как это порой происходит в живой природе. Но условия такого

перехода необходимо исследовать специально с точки зрения социальной,

политической и исторической перспектив.

Одним из необходимых элементов государства является его
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правовая система. Л. Е. Куббель пишет: «Возникновение государства,

даже в его ранней форме, непременно бывает связано с появлением суда

как специализированного органа отделенной от народа публичной власти.

Регулирование споров и взаимных претензий между членами общества, не

говоря уже о спорах между ними и властью, олицетворяемой правителем и

его окружением, теперь постепенно сосредоточивается именно в руках

этих последних и их локальных представителей (делегирование власти

вообще один из признаков вождества, а тем более раннего государства).

Отправление правосудия отныне в намного большей степени

связывается с физическим принуждением, нежели раньше, хотя роль

принуждения психологического отнюдь не утрачивает своего значения.

Иными словами, суд как специализированный орган с самого начала

существования политической организации может быть только орудием

классовой по своему содержанию диктатуры, так же, впрочем, как и

военный аппарат, а в конечном счете и религия» [26, 160]. В литературе

выделяют следующие функции права: «Функции права – обусловленные

социальным назначением права направления правового воздействия на

общественные отношения. Выделяют две группы функции права. К

общесоциальным относят, в частности: а) экономическую функцию –

например, гражданско-правовые договоры обеспечивают процесс

перемещения материальных благ; б) политическую функцию – право

регулирует деятельность субъектов политической системы; в)

воспитательную функцию – право отражает определенную идеологию,

воздействует на поведение людей; г) коммутативную функцию –

посредством права обеспечивается связь между объектами управления; д)

экологическую функцию. 2.Специально юридические функции: а)

регулятивная – выражается в воздействии права на общественные

отношения путем определения правил поведения людей в различных
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ситуациях; обеспечение общественного порядка; б) охранительная –

направлена на охрану наиболее значимых общественных отношений,

реализуется путем применения специальных охранительных норм; в)

оценочная – позволяет праву выступать в качестве критерия

правомерности или неправомерности чьих-либо поступков. В зависимости

от сферы общественных отношений, попадающих под функциональное

воздействие права, и внутреннего строения права выделяют:

общеправовые функции, относящиеся ко всей внутригосударственной

системе права, которая объединяет на согласованных началах норм,

институты, отрасли права; межотраслевые функции, действующие в

отношении таких отраслевых семей, как публичное или частное право,

материальное или процессуальное право; отраслевые, связанные, в

частности, с конституционным правом (функция закрепления прав и

свобод человека и гражданина), уголовным правом (функция определения

деяний, признаваемых преступлениями, и установления наказаний за них

совершение);» [50].

Разделяя в целом все изложенное, следует отметить, что некоторые

функции права в литературе не обозначены. Так право, являясь

индикатором реальных  и декларируемых, формальных ценностей

общества, юридически определяет систему правил и запретов, в

соответствии с которыми государство и его составляющие должны

добывать и тратить энергоносители. Правовая система выполняет

функцию ограничения способов управления энергоносителями. Именно от

нее в значительной степени зависят направления энергетических потоков

государства, и именно анализ правовой системы позволяет наилучшим

образом судить об энергетическом балансе государства.

Однако правовая система, являясь формальной системой, состоит

более из декларируемых ценностей, поэтому  необходимо отслеживать,
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насколько декларируемые этой системой способы добычи

энергоносителей соответствуют реально выполняемым. Конфликты

бывают очень глубокие, например, в условиях сталинского режима такая

система выполняла только декларируемую роль, реальные же способы

добычи были иными.

.

7. Исторический процесс с точки зрения борьбы
за существование социальных систем и сукцессии

социальных систем

Основные подходы к пониманию причин исторического процесса

подробно изложены в частности в статье Д. Кропотова «Марксизм и

проблема движущих сил в истории». Перечислим эти подходы: концепция

провиденциализма, судьбы-рока-фатума, судьбы-фортуны (Ж.Боссюэ,

Н.Макиавелли, Дж.Вико и др.), концепция географического детерминизма

и иные, близкие к нему концепции (Т. Бокль, Э. Жюйар, Л.И. Мечников,

Ф. Ратцель, Э. Семпл, X. Маккиндер, А. Мэхэн, А.Л. Чижевский и др.),

демографический детерминизм (Л. Гумплович, А. Кост,Э. Дюркгейм, Д.И.

Менделеев, А.А. Богданов, Р. Карнейро, О. Дуглас,Дж. Матрас, Дж.

Саймон, Л. Шевалье, Н.И. Моисеев и др.), технический или

технологический, детерминизм (Л. Уайт, Г. Ленски, О.Тоффлер и др.),

экологический детерминизм (Дж. Кларк, Дж. Стюард, М. Харрис, Э.Ле

Руа Ладюри, Э.С. Кульпин и др.), классический волюнтаризм (Т.Карлейль,

П.Л.Лавров, Н.В.Шелгунов, X.Ортега-и-Гассет, К. Поппер, Л. Мизес и

др.), концепции определяющей роли социально-духовного фактора,

культурного детерминизма (Л. Блан, П. Сорокин, К. Ясперс, М. Хайдеггер,

Ф. Фукуяма, школа «Анналов» и др.),  концепции биологического и

социально-биологического детерминизма (Э. Уилсон, Ж. Дюби, И.П.
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Павлов, 3. Фрейд, В. Райх и др.), концепции угасающей или

пульсирующей силы общественного развития (Ж. Гобино, Н.А.

Васильев,О. Шпенглер, А.Тойнби, Л.Н.Гумилев и др.), концепция

марксистского материалистического понимания истории, ее

предшественники и ее развитие (Д.Дидро, О.Тьери, П.Гольбах, А.Смит,

Д.Рикардо, Р.Джонс, К.Маркс).

Сам Кропотов придерживается марксистского понимания истории,

он пишет «Марксистское материалистическое понимание истории,

единственное из всех других историософских концепций дает

непротиворечивое и соответствующее действительности объяснение

удивительной динамики развития производительных сил общества,

вначале медленной – на заре первобытной истории – ввиду существования

острых противоречий лишь между людьми и природной средой, а не

внутри производственных отношений первобытной общины, и, далее, все

ускоряющейся по мере появления эксплуатации человека человеком и

обострения противоречий внутри производственных отношений, по

уровню и накалу превосходящих влияние любых иных длительно

действующих факторов»[25].

Основная критика остальных подходов сводится к тому, что они не в

состоянии объяснить такую динамику. На наш взгляд это не совсем верно.

Естественно, что  чем больше количество населения, тем большего

количества способов приспособления к среде оно требует, и тем

разнообразнее методы приспособления к социальной среде. Развитие же

способов приспособления к среде приводит к усиливающимся процессам

социальной дифференциации, и, в конечном итоге, к формированию

государства, как наиболее развитой системы социальной организации и,

следовательно, к формированию антагонистических классов и развитой

системы управления. В результате  идет углубление противоречий между
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различными классами и системой управления. Эти противоречия  в свою

очередь стимулируют процессы борьбы за существование внутри

социальной среды, а те способствуют росту процессов социальной

дифференциации, и, как следствие, ускорению социально-экономического

развития общества. Схематически этот процесс можно представить

следующим образом.

Рост населения

Социальная
дифференциация

Увеличение  количества способов
приспособления к окружающей среде

(расширение количества социально
экологических ниш)

Борьба за существование Рост населения

способность территории
вмещать консументов первого порядка
(крестьян)

Рис. 4. Взаимосвязь исторического процесса, развития экономики и роста

населения.

Как можно видеть из представленной схемы, рост населения

вызывает процессы социальной дифференциации, последние через

усиливающуюся борьбу за существование способствуют увеличению

количества социально-экологических ниш. Если это сопровождается

ростом населения, то происходит цикл, где с каждым новым оборотом

происходит накопление экономического развития, при этом сам цикл и

объясняет прогрессивное развитие экономических систем и рост средств

производства. Однако, нам возразят, что есть масса примеров сообществ,
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где уровень населения большой, а количество способов приспособления к

среде предельно мало, и это правда, поэтому количество способов

приспособления тем меньше, чем больше способность данной местности

вмещать консументов первого порядка, чем больше крестьян могут

работать на данной территории, чем больше способность природных

условий отдавать сельскохозяйственную продукцию. В итоге количество

социально-экологических ниш может быть выражено следующей

закономерностью:

Qn~Ql/Pk

Где: Qn – количество социально-экологических ниш в данной местности;

Ql – количество людей населяющих данную местность;

Pk – способность местности отдавать сельскохозяйственную продукцию,

то есть способность местности вмещать социальных консументов первого

порядка.

Именно эта закономерность позволяет понять  нелинейную

динамику исторического процесса как такового.

Вместе с тем, представления о процессах борьбы за существование и

естественного отбора в социуме позволяют ответить на вопросы об общих

направлениях исторического развития и механизмах развития истории как

таковой.

Первое, что следует из таких представлений, это тот факт, что

историческое развитие всегда есть и будет, и никогда не остановится и не

останется навечно в каком либо состоянии, это объясняется постоянным

изменением окружающей среды. Так как среда, окружающая социальные

системы постоянно меняется, эти системы будут вынуждены

приспосабливаться к этим изменениям, а процесс приспособления и

представляет собой историческое развитие.
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Второе, что необходимо отметить, это тот факт, что историческое

развитие социальных систем представляет собой, наряду с адаптацией к

окружающей среде, процесс борьбы за существование государств (или

догосударственных структур) друг с другом. Целями этой борьбы

являются как выживание социальных систем, находящихся на пороге

выживания, так и увеличение энергетического уровня тех из них, которые

находятся выше этого порога.

Борьба за существование реализуется в процессе взаимодействия

государств как друг с другом, так и с природной средой, и в значительной

степени ее успешность и не успешность зависит от состояния такой среды.

Изменяясь, природная среда вызывает процессы как экологической, так и

социально-экологической сукцессии. Разрушенные государства оставляют

место для двух видов сукцессии, с одной стороны, речь идет о вторичной

экологической сукцессии, когда на месте антропогенных сообществ

образуются природные экологические системы, которые вытесняют

социально-экологические. С другой стороны, на месте разрушенных

антропогенных сообществ могут образовываться новые, и таким образом

речь идет о первичной социально-экологической сукцессии.

Будут ли образовываться на месте разрушенных антропогенных

сообществ новые, или же природные экологические, зависит от двух

аспектов состояния окружающей среды. С одной стороны, если условия

природной среды благоприятны для заселения человека, а само

разрушенное пространство окружено антропогенными сообществами, то,

скорее всего, оно будет немедленно занято другими сообществами, как

представляющее источник дополнительной энергии, и даже, вероятно, за

обладание им развернется борьба, в которой выиграет сообщество,

наиболее приспособленное к обладанию данным пространством.
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С другой стороны, если состояние природной среды не способствует

заселению данного сообщества, то, скорее всего, будут преобладать

процессы первичной экологической сукцессии. Например, когда

происходит существенное изменение климата, скажем, его осушение, и

климат делает территорию непригодной для жизни человека, территория

перестает представлять какую-либо ценность для антропогенных

сообществ, она включается в природные сообщества, и начинают

происходить процессы первичной сукцессии. Дальнейшее развитие

территории может протекать также в различных направлениях, с одной

стороны, она может прочно включиться в природное сообщество и

надолго стать частью природной среды. С другой стороны, не исключен

вариант, что территория вновь будет представлять интерес для

антропогенных сообществ, и тогда на ней может образоваться новое

государство или же она может быть захвачена уже существующим.

На наш взгляд нельзя разделять природные и социальные

исторические процессы, если это и делать, то только в целях удобства

изучения и исследования, но оба этих процесса при всей их разнице

подчиняются одним и тем же закономерностям и зависят от одних и тех

же факторов. Процессы исторического развития территории, как

природного, так и социального, зависят от трех базовых факторов.

Первый из них – это прошлое состояние территории, то есть то, что

было на ней в прошлом, как в ближайшем, так и в отдаленном, именно оно

в значительной степени формирует параметры текущей ситуации. Второй

фактор – это состояние окружающей среды, именно этот фактор

определяет то, насколько природная или социальная среда потенциально

заинтересованы в обладании данной территорией (разумеется, природная

среда заинтересована косвенно, природная среда не может быть

заинтересована ни в чем). И третий фактор, это динамика изменения
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окружающей среды, то есть не только текущее состояние этой среды, но и

то, в каком направлении происходят ее изменения.

Например, текущее состояние климата на данной территории может

быть благоприятно для развития антропогенных сообществ, однако уже

могут намечаться тенденции повышенного увлажнения, к которому

сообщество начинает приспосабливаться, то есть собирать ресурсы для

приспособления к  увеличившейся влажности. Или, государство

существует в среде других государств, благоприятно к нему настроенной,

однако, может появиться одно из государств, которое потенциально

планирует начать против данного военные действия, и, опять же, данное

государство должно собирать ресурсы для отражения возможной будущей

агрессии. Одним словом, оно должно начинать приспосабливаться к

изменяющимся условиям среды, и таким образом, под влиянием этого

изменения, начинает меняться его историческое развитие. В результате

можно говорить о том, что прошлое развитие государства предоставляет

ему совокупность энергетических ресурсов, которые используются для

приспособления государства (сообщества) к изменению состояния

окружающей среды. И если ресурсов недостаточно, то раньше или позже

происходит разрушение государства, а если достаточно, то происходит его

изменение.

В период относительно неизменной (стабильной) окружающей

среды происходят накопления энергетических ресурсов сообществ, в

период нестабильной среды происходит их трата, и эти ресурсы

истощаются, вплоть до невозможности поддерживать само существование

государств. В результате, процесс исторического развития, по сути,

является изменением антропогенных и природных сообществ под

действием факторов изменения окружающей среды и подчиняется общим
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законам изменения экологических систем, сформулированным общей

экологией.

8. Социальная дивергенция – проблемы
образования наций и государств и проблема
построения сообществ исходя из основных

движущих сил эволюции
Одним из основных выводов, который можно сделать, если

рассматривать развитие социальных систем с точки зрения основных

принципов экологии, является тот факт, что данные системы подвержены

постоянному процессу дивергенции, то есть расхождению.

Этот тезис прослеживается, в частности, в работе Л. Е. Куббеля «Очерки о

потестарно-политической этнографии», показывающей основные пути и

механизмы развития общества. Автор указывает «В самом деле, развитие

общественного производства и возникновение регулярного избыточного

продукта создают материальную возможность, материальную основу для

отчуждения этого продукта у непосредственного производителя как в

пользу всего коллектива, так и в пользу небольшой в численном

отношении руководящей группы в составе последнего. Параллельно с

этим специализация организационных функций, развивающаяся в

результате роста и усложнения производства, постепенно ведет к

монополизации этих функций сравнительно немногочисленной группой

их носителей. [26, 130]». И далее «В занимающем нас сейчас случае

развитие идет в направлении постепенной дифференциации: из

комплексного этнического сознания и самосознания, которое свойственно

развитому первобытному обществу («мы» — «они»), со временем
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вычленяются относительно самостоятельные этническое и потестарное, а

затем политическое сознание и самосознание. [26, 186]».

Термин дивергенция в биологии означает расхождение признаков,

именно за счет процессов дивергенции образуются новые виды. Когда

один вид начинает занимать определенную экологическую нишу и

распространяться по ней, то усиливаются конкурентные тенденции и

обостряется борьба за энергию, которую дает данная экологическая ниша.

В результате преимущество начинают получать те виды, генетическая

изменчивость которых способствует тому, что они начинают занимать

иные экологические ниши, то есть добывать энергию иным способом.

Постепенно идет обособление новых способов добычи энергии и

дифференциация популяции, которая может раньше или позже приводить

к образованию новых видов.

Примерно то же самое происходит и в социуме. Под влиянием

конкурентных процессов конкретные люди начинают захватывать все

более разнообразные социально-экологические ниши, внутри государств

происходит образование организаций, а организации в процессе своего

роста начинают использовать все более и более новые социально-

экологические ниши. Такие широко известные корпорации, как Самсунг

или Майкрософт являются тому яркими примерами.

Огромная компания Самсунг, начавшая свое развитие с

производства бытовой электроники, со временем стала производить

практически любую бытовую технику, а компания Майкрософт, перешла

от производства операционных систем к производству программного

обеспечения любого рода, и далее к производству персональных

компьютеров и аксессуаров к ним. Все это происходит как действие

процессов социальной дивергенции, которые есть, были и будут всегда. А

значит, внутри государства всегда будут образовываться организации.
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Однако социальная дивергенция объясняет не только образование

государств, но и образование наций. Что подтверждается в частности

работой Л. Е. Куббеля и другими источниками.

Вслед за Л.. Н. Гумилевым [15]мы будем понимать нацию как

совокупность людей, обладающих определенным специфическим

стереотипом поведения и проживающих на какой-либо территории.

Процессы здесь примерно сходного характера, под влиянием конкуренции

внутри нации выделяются определенные иные стереотипы поведения,

которые затем могут с одной стороны поглощаться основной нацией, а, с

другой стороны, под влиянием изменения среды, когда выработанный

новый стереотип поведения начинает давать реальные преимущества в

борьбе за энергию, превращаться в новую нацию.

Условия образования новых наций требуют специального изучения,

однако не вызывает сомнений, что основными движущими механизмами

здесь являются борьба за существование, которая приводит к появлению

новых стереотипов поведения, и естественный отбор, закрепляющий этот

стереотип, в случае если он оказывается эффективным. Фактически можно

утверждать, что этот механизм действует для образования всех типов

социальной организации, в том числе и для самих государств. Процесс

образования новых государств представляется следующим. В любом

государстве всегда постоянно действуют процессы социальной

дивергенции, разрывающие его изнутри, то есть всегда есть некие силы,

которые готовы при определенных условиях создать новые государства,

или новое государство внутри уже существующего, однако, за счет

использования собственных политических и юридических механизмов,

государство компенсирует разрывающее давление этих сил.

Компенсирует, применяя соответствующее законодательство и систему
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внутренней безопасности, а также формируя консолидирующие

социальные ценности, объединяющие людей и организации.

Однако, как только государство не в состоянии тратить энергию на

компенсацию процессов дивергенции, на месте государства начинают

образовываться новые государства, которые, по сути дела, в зачаточном

состоянии уже имелись. Возможен и процесс разрушения государства

извне, однако в случае захвата на месте захваченного государства

остаются остатки старого, которые, при невозможности захватчика

компенсировать инициируемые ими дивергентные процессы, создают на

месте захваченного государства новое, являющееся наследником того,

которое было до захвата, но включающее в себя элементы

социокультурного развития захватчика. Примером тому могут служить

древние империи Персии или Македонии.

Так как среда не остается постоянной, то процесс образования

государств идет и будет идти непрерывно, о чем мы уже писали выше.

Именно фактор непостоянства среды в конечном итоге приводит к

формированию новых социальных систем, таких как наций, организаций и

государств и именно это коренным образом объединяет социальные

системы с природными.

9. Образование как следствие процессов борьбы
за существование

Рассматривая происхождение образования, Ю. И. Турчанинова и Э.

Н. Гусинский пишут: «Появление  в  истории  системы  образования
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связано  с  необходимостью сохранения  культуры.  В  те  далекие

времена  членам  человеческого  сообщества казалось,  что  ритуальные

действия,  которые  совершают  жрецы,  имеют первостепенное значение

для выживания племени. Как слово «культура» произошло от  слова

«культ»,  так  и  сама  культура —  то,  что  необходимо  было  беречь  и

передавать по наследству, — выросла из культовой обрядности. Другие

истоки  системы  образования  можно  усмотреть  в  существовавшей  в

родоплеменном  обществе  специальной  подготовке  к  посвящению  во

взрослые — инициациям.  Эта  церемония  была  обязательной  для  всех

подрастающих  членов племени, и руководили ею специальные люди. В

процессе подготовки подростки по много  раз  повторяли  одни  и  те  же

движения,  действия,  слова.  Для  успешности закрепления тренировки

сопровождались ударами палкой или уколами копьем» [16, 65].

В нашей работе, посвященной проблеме ценностей, мы писали о

том, что основная цель образовательной системы это формирование

ценностей, соответствующих социальным. Продолжая изложенное там,

вскроем роль образовательной системы несколько глубже на основании

выявленных закономерностей социального развития. Представляется, что

основная роль такой системы заключается в адаптации личности к

социуму. Однако, не в наиболее эффективной адаптации, а в такой, какая

бы устраивала социум и не противоречила системе социальных ценностей.

Образование является системой подготовки к включению личности в

процесс борьбы за существование и естественного отбора, и, как основной

метод для решения данной задачи, оно имитирует эту деятельность.

Именно это и является источником классно-урочной системы, с ее

системой оценок, проведения занятий, а так же формальной и

неформальной иерархией учеников.

Вообще все формальные образовательные системы, за исключением,
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быть может, самых передовых подходов, а также неформального и

информального образования, устроены таким образом, чтобы

смоделировать реальную борьбу за существование и отбор. Во многом,

правда, это объясняется тем, что таково вообще свойство селективных

систем, объединяющихся  в сообщества. Школьный класс или

детсадовская группа, являются точной имитацией государства,

представляя собой организованные сообщества, с ярко-выраженной

системой управления, социальной иерархией и специализацией. А сама по

себе образовательная система есть не что иное, как система подготовки

обучающихся к жесткой среде.

Именно поэтому достаточно сомнительными представляются

разного рода гуманистические направления педагогики, они в состоянии

гуманизировать педагогический процесс, но не саму цель. И их

возможности, скорее всего, ограничиваются некоторым смягчением

педагогического процесса, но никак не его полной гуманизацией.

Объясняется это еще и тем, что сам процесс обучения представляет собой

процесс преодоления достаточно жесткого сопротивления среды, и

интернализация новых знаний, умений и навыков (или как принято

говорить сейчас компетентностей) представляет собой немалые

сложности. Фактически даже процесс самообразования является не чем

иным, как определенным способом борьбы за существование, целью

которого является овладение использованием новых элементов

окружающей среды. Это напоминает борьбу за существование в чистом

виде, когда особь овладевает тем или иным способом деятельности с

целью оптимизации процессов добычи энергии.

Основная и конечная цель образовательного процесса –

формирование у обучающихся владения адекватными способами добычи

энергии, то есть способами выживания. Именно ради этого существует
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формирование системы ценностей, именно этой задаче, в конечном итоге,

посвящены все формы и методы  обучения. Однако задача социальной

системы образования – сформировать эти способы добычи таким образом,

чтобы разные люди впоследствии заняли разные социально-экологические

ниши. То есть, система образования выполняет функцию первичной

социальной дифференциации, которая начинается с дошкольного

образования  и заканчивается профессиональным. И чем сложнее

становились социальные системы, чем больше социально-экологических

ниш в них появлялось, тем сложнее становилась образовательная система.
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Часть 4. Общие следствия действия борьбы за существование
и естественного отбора как основных движущих сил социума и

личности
Краткое содержание четвертой части:

В четвертой части рассмотрены основные следствия представления

социума как экологической системы. Вводится понятие селективных

систем, показано, что борьба за существование и естественный отбор

являются объективными законами существования и развития природы и

общества.

1. Общество как экологическая система,
основные следствия представления общества как

экологической системы, возможность
существования идеального общества

Подводя итоги, можно сделать некоторые выводы относительно

общих следствий представления общества как экологической системы.

Первое, о чем следует сказать, это тот факт, что развитие всех без

исключения социальных институтов и образований происходит под

действием естественного отбора и борьбы за существование и связано с

изменением окружающей среды и процессами социальной дивергенции.

Любой имеющийся социальный механизм или явление можно рассмотреть

с точки зрения его  обеспечения энергоносителем, динамики изменения

окружающей среды и возможных направлений развития. Поэтому эти

принципы представляют собой методы анализа социальных систем и их

компонентов. Их использование позволяет прогнозировать развитие

данной социальной системы или ее компонента, но требуются дальнейшие

специальные исследования для разработки этих принципов, как методов

социального анализа, хотя разработка такой методологии представляется
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достаточно перспективной.

Второе замечание, которое необходимо сделать, состоит в

обсуждении вопроса о возможности существования идеального общества.

На наш взгляд, классики марксизма, представляя основной движущей

силой развития общества экономику, не ошибались, но по непонятным

причинам они делали из таких представлений совершенно неверные

выводы. Экономическая система представляет собой систему

энергообеспечения социума. Однако в обществе всегда была, есть и будет

конкуренция за энергоносители, что обусловлено непостоянным

характером состояния окружающей среды. Изменения среды будут

вызывать необходимость притока нового энергоносителя в системы, а это

означает, что будут включены процессы конкуренции за энергию,

представляющие собой борьбу за существование, а эта борьба вызовет

естественный отбор.

Представления о таких процессах позволяют сделать выводы о том,

что общество никогда не остается постоянным, оно всегда изменяется и

будет изменяться. Конкурентные же процессы вызывают необходимость

появления адаптационных механизмов, основная цель существования

которых –  увеличение энергетического потенциала системы, и эти

механизмы не принимают такие вещи, как мораль, нравственность и долг.

Все эти феномены являются естественными системами ограничения и, как

правило, инициируются системой управления государства или личности, а

естественным образом включаются постольку, поскольку способствуют

увеличению энергетического потенциала. А способствуют этому они, как

правило, плохо. Конечно, механизмы социального симбиоза дают

возможность эффективного сотрудничества и включают определенные

обязательства по отношению к другому, но, по сути своей, проблему

аморальности конкурентных механизмов не решают, потому что в



131

конечном итоге речь идет о противостоянии нас и не нас, с целью добычи

нами большего количества энергоносителя. Все это позволяет сделать

однозначный вывод о том, что существование какого-либо идеального, то

есть основанного на принципах морали и взаимного уважения, общества

невозможно.

Мораль, долг и взаимное уважение являются неэффективными

адаптационными стратегиями с точки зрения конкретной системы, будь то

государство или личность, безразлично. А значит, общество, основанное

на них, не сможет долго существовать, ибо просто не выдержит в

конкурентной борьбе и будет разрушено. Вместе с тем, существование

этих феноменов необходимо, потому, что без них общество тоже будет

разрушено, ибо они являются организующим и объединяющим

принципом, способствующим консолидации общества в борьбе за

существование в окружающей среде. В значительной степени именно

наличие этих феноменов позволяет объединять разрозненные усилия

социальных подсистем, таких как государство и личность, для отражения

внешней агрессии.

Конечно, объединение это происходит через систему социальных

ценностей, но это уже относится к механизму реализации данного

процесса. Именно наличие их же позволяет обществу не распасться и

существовать едино. Когда такого рода процессы слабы, тогда общество

разрушается под воздействием того, что каждый компонент начинает

бороться за собственный энергетический потенциал, а не за потенциал

общества, иначе говоря, симбиоз превращается в паразитизм, что в

конечном итоге приводит к разрушению всей системы. Поэтому такие

феномены, как долг, мораль и нравственность всегда будут существовать,

занимая свою место в системе адаптации общества, но никогда не будут

ведущими механизмами, потому что их ведущая роль будет разрушать
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общество, равно как и их полное отсутствие.

2. Основные законы этого мира, борьба за
существование, естественный отбор и ценности
как объективные категории функционирования

систем, имеющих свойство выбора (селективные
системы). Второе начало термодинамики как
основной фактор эволюционных процессов

Одним из важнейших выводов, которые можно сделать из

предложенной работы, является тот факт, что процессы естественного

отбора и борьбы за существования являются объективными процессами,

которые существуют за счет двух природных феноменов. Первый из них –

наличие второго начала термодинамики, согласно которому поддержание

открытой системы в состоянии, отличном от равновесного с окружающей

средой, требует непрерывного энергообмена, а также вызывает

постоянное изменение объекта и среды, под воздействием стремления

систем к равновесному состоянию.

Второй феномен заключается в наличии в природе селективных

систем, то есть систем, обладающих возможностью выбора. Именно

появление таких систем вызвало ценностные процессы, а также процессы

борьбы за существование и естественного отбора, фактическим

воплощением которых является наличие ценностей. Как только система

получает возможность делать выбор, она начинает стремиться к

увеличению своего энергетического потенциала или к поддержанию

существующего за счет внешних источников энергии, которые она

выбирает сама. Поскольку никакие источники не обладают бесконечно

большим энергетическим потенциалом, а количество энергии в среде под
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влиянием второго начала термодинамики никогда не остается

неизменным, начинают работать конкурентные механизмы, когда система

стремится обеспечить необходимый уровень энергии за счет того, что

другая система, нуждающаяся в энергии в той же форме не сможет этого

сделать. Вступает в действие борьба за существование и естественный

отбор, фиксирующий наиболее удачные приспособления для добычи

энергии, начинают работать процессы дивергенции и запускаются все

основные эволюционные механизмы. Происходит формирование

экологических систем с их развитой структурой экологических ниш,

экологическими пирамидами, и внутри- и межвидовой борьбой за

существование.  Включаются механизмы развития биологических систем,

от сообществ до особей включительно, что в конечном итоге приводит к

формированию социально-экологических систем, которые подчиняются

тем же закономерностям, что и биологические. Однако они формируют

особую социальную среду, где все эволюционные процессы

воспроизводятся вновь. Не вызывает сомнения объективный характер

существования эволюционных процессов, связанный, как мы сказали, со

вторым началом термодинамики и появлением селективных систем.

Однако, вопрос о самом появлении таких систем и последующем

формировании социально-экологических систем не ясен. И если зачатки

последних мы видим при изучении сложных сообществ высших

животных, например, шимпанзе, то появление первых вызывает

существенные затруднения общебиологического и общефилософского

характера. Как и почему образовались селективные системы, является ли

их образование естественным этапом развития мертвой материи,

связанным с какими-то неизвестными общими законами эволюции

неорганического мира, или же какие-то иные причины привели к их

появлению, остается неясным. Однако ответ на этот вопрос и не является
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предметом данной работы, которую можно считать завершенной, так как

представляется, что она дала ответы на вопросы, обозначенные во

введении.

Еще одним возможным следствием предложенной работы является

возможное объяснение онкологических заболеваний. Хотелось бы особо

подчеркнуть, что все, что будет сказано далее, не претендует даже на

научную гипотезу, и мы приводим эти рассуждения лишь потому, что,

возможно, в них есть какое-то рациональное зерно, которое может

подтолкнуть кого-либо из читателей к серьезным исследованиям. Быть

может, профессионал сочтет эти мысли за полную чушь, мы не будем

спорить и настаивать на чем-либо, итак, суть данных рассуждений состоит

в следующем:

1. Каждая клетка представляет собой систему, которая для своего

существования должна обеспечить себя необходимым количеством

энергии.

2. Коль скоро это так, то она находится в процессе борьбы за

существования с другими клетками, которые нуждаются тоже в том же

типе энергии. То есть, со сходными по специализации.

3. Если в обеспечении энергией наблюдаются перебои, то есть

энергии не хватает и среда становится нестабильной, должны начаться

процессы дивергенции.

4. Иначе говоря, клетка в целях поиска энергии должна искать для

себя какие-то иные способы ее добычи. То есть, она будет изменяться под

влиянием среды.

5. В процессе этого изменения она может терять специализацию и

изменять ее на более эффективную с точки зрения добычи энергии, то есть

становится раковой клеткой.
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Подчеркиваем, мы ни на чем не настаиваем и ничего не утверждаем.

Нам неизвестно, можно ли переносить на межклеточный уровень

принципы функционирования экологических систем, пусть об этом судят

профессионалы.

Еще одним вероятным следствием предлагаемого подхода являются

причины возникновения новых языков. Не будучи филологами, нам

трудно судить о том, насколько верны эти взгляды, тем не менее для

интересующихся конспективно представим, как образуются новые языки с

точки зрения теоретических представлений, изложенных в нашей работе.

1. Есть обособленная территория, в которой люди говорят на

общепринятом языке. Но с другими людьми, говорящими на этом

языке общаются мало.

2. Происходит следующее: под влиянием случайности происходят

языковые мутации (изменения языка). Эти мутации средствами

небиологического наследования (воспитанием и образованиям)

передаются из поколения в поколение и закрепляются (некоторые

элиминируются). Начинается процесс языковой дивергенции.

3. Со временем мутации накапливаются, и язык все больше отличается

от исходного.

4. В результате образуется новый язык.

Так же весьма вероятно то, что процессы социальной дивергенции играют

существенную роль в образовании новых этносов, но этот вопрос, как и

вопрос о языках, требует дополнительного специального исследования.
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Заключение
В заключении подведем некоторые итоги. Во-первых, необходимо

подчеркнуть, что появление борьбы за существование и естественного

отбора является прямым следствием системного характера строения

наблюдаемого мира. Это означает, что мир, воспринимаемый нашими

органами чувств, состоит из отделенных друг от друга систем, каждая из

которых подчиняется законам и принципам общей теории систем.

Возникновение таких процессов как борьба за существование и

естественный отбор стало абсолютно неизбежным с появлением

селективных систем, то есть систем способных осуществлять выбор в

пользу той или другой альтернативы. Возможность осуществления такого

выбора должна была компенсироваться какими-либо внешними

ресурсами, которые селективная система должна была брать извне, а так

как любые ресурсы на планете ограничены, это вызвало включение

конкурентных механизмов, которые, по сути и являются борьбой за

существование, последняя же вызвала к существованию естественный

отбор и развитие механизмов специализированной добычи необходимых

ресурсов.

Во-вторых, основная ошибка тех, кто пытался объяснить развитие

общества при помощи действия механизмов естественного отбора и

борьбы за существование, состояла в том, что они не понимали, что

общество представляет собой автономную среду, в которой эти процессы

работают как совершенно независимые. Все компоненты общества

существуют и взаимодействуют в этой среде, и соприкасаются с

биологической средой не непосредственно, а опосредованно через

общество. Это же приводит к остановке биологической эволюции в

социальных системах, именно поэтому никогда не появится новый вид

человека. Это невозможно, потому что основной эволюционный процесс
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протекает для человека в социальном пространстве, и представляет собой

эволюцию специализированных социальных механизмов добычи и траты

энергии.  Совершенствование механизмов добычи энергии требует

развития не биологических, но социальных и психологических

механизмов, что и происходит в реальном обществе.

В-третьих, все существующие типы взаимоотношений всех объектов

со всеми описаны в общей экологии и обобщенно представляют собой

следующие варианты:

• Один объект может питаться другим объектом за счет

уничтожения другого объекта.

• Один объект может получать ресурсы у другого объекта, не

уничтожая его и не давая ему ничего взамен.

• Один объект может получать ресурсы у другого объекта и

отдавать ему ресурсы, которыми располагает он сам.

Эти три типа отражают хищнические, паразитические и

симбиотические отношения, то есть три способа получения ресурсов

живой системой. Все остальные описанные способы являются

детализацией и уточнением этих.

В результате можно говорить о том, что в предложенной читателю

работе были освещены все три выше обозначенных момента. Показаны

специфика и особенности действия борьбы за существование и

естественного отбора в обществе. Показано, что любая стратегия личности

так или иначе подчиняется принципам борьбы за существование и

естественного отбора. Представляется, что все обозначенные цели и

принципы нашли отражение в данной книге.

Спасибо Вам за прочтение этой книги.
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