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ОРГАНИЗОВАННОГО цЕЛОГО

В статье выполнен анализ содержания категорий «процесс» и деятельность «единицы дея
тельности». Показано, что каждая из них характеризует целое, состоящее из двух частей. Для 
этих частей установлено содержание отношения в форме диалектического единства противо
положностей категорий «единичное» и «общее». Показано наличие аналогичного отношения для 
результатов процесса и целостной деятельности «единицы деятельности».
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1. Введение

Данная статья является продолжением статьи автора, 
в которой рассмотрена проблема определения содержа-
ния категорий «система» и «целое» и их отношения [1]. 
При решении данной проблемы была также решена 
проблема определения содержания понятий «процесс» 
и «деятельность». Введена категория «единица деятель-
ности». Показано, что различие содержания для этих 
понятий заключается в том, что результат процесса 
всегда содержателен, а результат деятельности «единицы 
деятельности» всегда равен «философскому нулю». Не 
исследованной остается проблема наличия или отсутст-
вия связи между категориями «процесс» и «деятель-
ность». Иными словами, они могут быть применены 
самостоятельно или же в определенном соотношении. 
Для этого необходимо выяснить их содержание.

2.  Анализ литературных данных  
и постановка проблемы

Изучению и моделированию процессов посвящена 
обширная литература. Практически любая деятельность 
всегда сводится к представлению ее в форме процесса 
или их совокупности в форме системы. С теоретиче-
ской точки зрения такая система рассматриваются как 
временная система. Понятие временн й системы дано 
М. Месаровичем в работе [2]:

«(а) временные системы...
…Если элементы одного из объектов системы суть 

функции, например v: Тv → Av, то этот объект назы-
вают функциональным. В подобной ситуации особый 
интерес представляет случай, когда области и кообласти 
всех функций для данного объекта V одинаковы, т. е. 
каждая функция v ∈ V является отражением Т в A,  
v: Тv → Аv. В этом случае Т называется индексирую-
щих множеством для V, а А — алфавитом объекта V. 
Заметим, что при этом мы не ограничиваем мощнос ти 
множества А. Если, кроме того, индексирующее множе-
ство линейно упорядочено, тогда ее называют множе-
ством моментов времени...

Функции, определенные на подобных множествах 
момента времени, принято называть (абстрактными) 
функциями времени. Объект, элементами которого явля-
ются временные функции, называют временным объек-
том и, наконец, системы, определенные на временных 
объектах, — временными системами».

Согласно данному определению под процессом по-
нимается объект реализующий деятельность по пре-
образованию входных объектов системы в выходные 
объекты, которые и представляют результат процесса 
или деятельности временн й системы.

В работе [1] автором рассмотрен детальный алгоритм 
реализации цикла целостной деятельности «единицы 
деятельности» для организованного целого. В его со-
став входят конкретные деятельности в форме решения 
следующих задач:

1 — задача по формированию оптимального проекта 
будущего результата (П);

2 — задача принятия решения о достижении сфор-
мированного проекта будущего результата;

3 — задача по достижению сформированного про-
екта результата (Х);

4 — задача обеспечения соответствия достигнуто-
го результата (Х) установленному значению проекта 
будущего результата (П) путем их измерения и сопо-
ставления по соотношению:

Π = X .  (1)

Четвертая задача является завершающей в деятельно-
сти и ее результатом является обеспечение соответствия 
полученного результата его проекту, то есть:

Π − =X 0.  (2)

Результатом целостной деятельности «единицы» дея-
тельности является «ноль»!

С одной стороны, результат «процесса» всегда являет-
ся содержательным, а поскольку результат «целостной 
деятельности» должен быть несоответствующим этому 
результату в любом случае, то это возможно лишь тогда,  
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когда он равен «нулю»! Из изложенного следует, что 
результат реализации процесса и результат деятельности 
организованного целого являются совершенно разными. 
При этом для процесса специально не оговаривался 
субъект его реализующий, подразумевалась деятель-
ность одного человека или их объединения.

Таким образом, деятельность человека может быть 
рассмотрена с двух позиций, с одной стороны как дея-
тельность системы, реализующей совокупность про-
цессов, а с другой стороны как деятельность органи-
зованного целого. Отсюда возникает вопрос, есть ли  
между ними нечто общее и если есть, то в какой форме 
проявляется эта общность?

3. цель и задачи исследования

Следовательно, целью данного исследования является 
установление факта наличия отношения между про-
цессом и целостной деятельностью «единицы деятель-
ности». Для этого необходимо решить задачу о форме 
категорий, которые были бы одновременно применимы 
к описанию процесса и его целостной деятельности,  
а также их результатов.

4.  Раскрытие содержания категорий 
«процесс» и деятельность «единицы 
деятельности»

Очевидно, что такими категориями должны быть 
общеметодологические (философские) категории. В фи-
лософии согласно Б. Спинозе в его логическом методе 
такими категориями для объекта являются [3]: «суб-
станция», «атрибут» и «модус».

Согласно логическому методу Г. Гегеля такими кате-
гориями в познании являются [3]: «общее (всеобщее)», 
«особенное» и «конкретное (единичное)». Исходными 
для познания выберем категории логического метода 
Б. Спинозы, поскольку сначала будем рассматривать 
объекты познания в их наличном бытии, а затем для 
них будем применять дополнительно категории логи-
ческого метода Г. Гегеля.

Содержание категории «процесс», выраженное в ука-
занных категориях, приведено в табл. 1.

Таблица 1

Содержание категории «процесс»

Категории по 
Б. Спинозе

Содержание 
категорий

Состав  
категории

Элементы  
категории

«субстанция» 
«существо-
вание» 

физическое целое, 
состоящее из двух 
частей

исходные ресурсы и ко-
нечный результат

«атрибут»
«движение 
частей»

движение объеди
нения двух частей 
через механизм 
преобразования

механизм обеспечения  
преобразования — осо
бенное в существова
нии

«модус»
«состояние 
частей»

диалектическая 
противополож-
ность состояний

исходные ресурсы — 
общее и конечный ре-
зультат — единичное

Нами предполагается, что процесс существует (осу-
ществим) только в том случае, когда имеются в наличии 
исходные ресурсы и получен результат их преобразо-
вания, т. е. выделяем в его существовании две части. 
При этом исходные ресурсы через категорию «модус»  

отнесены нами к категории «общее», а конечный ре-
зультат — «единичное».

Наличие двух частей процесса, как целого, ставит 
вопрос о содержании его основного «атрибута». В ка-
честве такого атрибута нами определен механизм обе
спечения движения объединения в форме преобразования 
исходных ресурсов в конечный результат. В категориях 
Г. Гегеля механизм обеспечения движения объединения  
в форме преобразования исходных ресурсов в конечный 
результат нами отнесен к категории «особенное».

В логической схеме познания Г. Гегеля категория 
«особенное» играет роль механизма перехода от катего-
рии «общее» к категории «конкретное целое». В нашем 
рассмотрении эта категория играет роль объединяющего 
начала в диалектическом единстве категорий «общее» 
и «единичное». Реализация формы движения объеди-
нения возможна только в том случае, когда состояния 
частей целого будут диалектически отличны.

В данном исследовании для частей целого применя-
ется категория «модус» или «состояние». Как отмечалось 
выше, в определении временных систем, деятельность 
временн й системы связана с «переходами состояний». 
Причем, исходные ресурсы мы характеризуем состоя-
нием «общее», а полученный результат «единичное».

В мыслительной деятельности совокупность входных 
ресурсов содержит в себе конечный результат «в воз-
можности», следовательно, он должен быть отнесен 
к категории «общее». К примеру, совокупность строи-
тельных материалов на строительной площадке для 
постройки храма содержит в «возможности» построен-
ный из этих материалов конкретный храм. О них мы 
можем сказать только то, что из этих материалов будет 
построен «храм».

Таким образом, процесс в данном представлении яв-
ляется физическим целым, в терминологии Г. Гегеля 
«конкретным целым», поскольку все его элементы явля-
ются физическими частями, а именно: «исходные ресур-
сы (общее), конечный результат (единичное)» и механизм 
обеспечения движения (особенное).

Аналогичным образом в табл. 2 представлено со-
держание категории «деятельность».

При раскрытии содержания категории «деятельность» 
возникают отличия, которые состоят в следующем:

— проект будущего результата относится к кате-
гории «общее в познании», поскольку он является 
продуктом сознательной деятельности;
— результат целостной деятельности является «кон-
кретным в познании», поэтому относим его к кате-
гории «единичное в познании»;
— главное отличие состоит в содержании деятель
ности механизмов обеспечения движения и обеспе-
чения соответствия.
Для раскрытия этого отличия рассмотрим сначала 

содержание механизма обеспечения движения для ка-
тегории «процесс». Для этого воспользуемся понятием 
«управление».

С. Бир следующим образом раскрывает содержание 
понятия «управление» [4]:

«Короче говоря, термин «управление» будет, как 
правило, обозначать «гомеостатическую машину, предна-
значенную для саморегулирования». Здесь, как обычно, 
термин «машина» определяет целесообразную систему. 
Поэтому управление, являясь по своей сущности ма-
шиной, в то же время является неотъемлемой частью  
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другой машины, предназначенной для выполнения каких-
либо иных функций. Исходя из этих принципиальных 
соображении, можно обнаружить и фундаментальный 
принцип, лежащий в основе управления. Этот принцип 
носит название обратной связи».

Таблица 2

Содержание категории «деятельность»

Категории по 
Б. Спинозе

Содержание 
категорий

Состав категории Элементы категории

«субстанция»
«существо-
вание»

целостная деятель-
ность, состоящая из  
двух частей

проект будущего ре-
зультата и конечный 
результат

«атрибут»
«движение 
частей»

объединение двух 
частей через меха-
низм обеспечения 
соответствия

механизм обеспече-
ния соответствия —  
особенное в познании

«модус»
«состояние 
частей»

диалектическая 
противоположность 
состояний

проект будущего ре-
зультата — общее  
в сознании и конеч-
ный результат — кон-
кретное в сознании

Таким образом, механизм обеспечения движения для 
процесса преобразования исходных ресурсов в конеч-
ный продукт, по сути, состоит из двух механизмов, 
а именно: механизма физического преобразования и ме-
ханизма управления этим преобразованием по прин-
ципу управления на основе обратной связи. При этом 
управляющее воздействие формируется по результату 
реализации процесса. На рис. 1 представлена модель 
реализации процесса.

 
Рис. 1. Модель реализации процесса

При реализации деятельности возникает другая си-
туация. В этом случае применяется механизм обеспе
чения соответствия полученного результата его про-
екту. Причем, проект будущего результата должен быть 
сформирован до начала реализации деятельности.

На рис. 2 представлена модель реализации дея-
тельности. Данная модель основана на архитектонике 
функциональной системы П. К. Анохина [5]. В теории 
функциональных систем академиком К. В. Судаковым 
введено понятие «системоквант физиологических про-
цессов» [6], которое проф. А. В. Чечкиным введено 
в теорию интеллектуальных систем [7]. Понятие си-
стемокванта включает описание полного цикла деятель-
ности от формирования потребности до ее реализации.

Из изложенного следует, что возникают три меха-
низма воздействия на процесс, а не один.

Принципиальным отличием модели реализации дея-
тельности от модели реализации процесса является 
наличие «акцептора» воспринимающего информацию  

о проекте будущего результата, команде на реализацию 
конкретных действий и полученном результате.

 
Рис. 2. Модель реализации деятельности

Следовательно, без сформированного проекта буду-
щего результата, принятия решения о его достижении 
и формирования соответствующей команды на выпол-
нение деятельность не реализуется.

Для реализации процесса достаточно иметь на вхо-
де соответствующие ресурсы и запустить в действие 
механизм обеспечения движения.

Возникает вопрос, какими категориями можно оха-
рактеризовать механизм обеспечения соответствия и ме
ханизм обеспечения движения? Поскольку механизм 
обеспечения движения реализуется физическими ком-
понентами, этот механизм мы можем охарактеризовать 
атрибутом «единичное».

Механизм обеспечения соответствия реализуется 
в процессе мыслительной деятельности, следовательно, 
его можно охарактеризовать атрибутом «общее».

Следовательно, между механизмами обеспечения 
движения для процесса и обеспечения соответствия 
для «единицы деятельности» возникает диалектическое 
отношение: «единичное» — «общее».

В целом реализация процесса в форме физического 
процесса и целостной деятельности «единицы деятель-
ности» в форме мыслительных процессов формирования 
проекта будущего результата и измерения полученного 
результата и составляет диалектическое единство частей 
целостной деятельности организованного целого.

При этом длительность реализации процесса с не-
обходимостью равна длительности реализации процессов 
в «единице деятельности».

При этом также происходит одновременное преоб-
разование физических ресурсов в конечный физический 
продукт и проекта будущего результата в полученный 
мыслимый результат.

Здесь возникает дополнительный вопрос, как соот-
носятся между собой категория «цель деятельности», 
применяемая в теории целенаправленных систем [8]  
и введенная нами для категории «деятельность» кате-
гория «проект будущего результата»?

Согласно [8] целеустремленная система определяется 
следующим образом:

«…целеустремленные индивид или система могут 
продуцировать 1) функциональные результаты одного 
типа структурно различными способами в структурно 
одинаковом окружении и 2) функционально различные 
результаты в одинаковом окружении или в структурно 
различных окружениях.

Таким образом, целеустремленная система может 
изменять свои задачи при постоянных окружающих  
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условиях: она выбирает и задачи и средства их вы-
полнения. Тем самым она проявляет волю. Самый из-
вестный пример таких систем — люди».

Для описания результатов реализации процессов  
в целеустремленных системах С. Бир вводит следую-
щие характеристики: «итог», «задача», «цель», «идеал». 
Их содержание он определяет следующим образом [8]:

«…итог — это достижимый результат, к которому 
субъект стремится больше всего в определенном окру-
жении и в определенный момент…

Задача, таким образом, — это результат, к которому 
субъект больше всего стремится в течение некоторого 
времени для некоторой совокупности окружений.

….цель — это желаемый результат, недостижимый за 
рассматриваемый промежуток времени, но доступный 
в будущем, причем за данный период к нему можно 
приблизиться.

….идеал — это результат, который никогда нельзя 
получить, но к которому можно неограниченно при-
близиться. В этом смысле идеалом для некоторых людей 
является движение с бесконечной скоростью, а для неко-
торых ученых проведение безошибочных наблюдений».

Таким образом, результат реализации процесса имеет 
множество характеристик. Причем, эти характеристи-
ки отнесены к разным моментам времени, а именно: 
«в определенный момент времени», «в течение неко-
торого времени», «недостижимый за рассматриваемый 
промежуток времени, но доступный в будущем», «ко-
торый никогда нельзя получить, но к которому можно 
неограниченно приблизиться». Достижение всех этих 
результатов реализации процессов предполагает нали-
чие бесконечного времени, т. е. С. Бир рассматривает 
последовательную цепь процессов.

Нами предложена категория «проект будущего ре-
зультата», содержание которой предполагает формирова-
ние конкретных показателей результата деятельности 
«единицы деятельности», которые должны быть полу-
чены для заданного момента времени. Для их форми-
рования в состав проекта будущего результата нами 
включены стратегия (аналог идеала), цель, задачи, по-
казатели результата (аналог исхода) в форме ресурсных 
факторов организационной деятельности [9, 10]. Нами 
предлагается формирование содержания показателей 
осуществлять, последовательно начиная со стратегии. 
В этом случае реализация деятельности «единицы дея-
тельности» предполагает одновременную реализацию 
и стратегии и цели и задач и показателей результата. 
Деятельность «единицы деятельности» конечна. Резуль-
тат деятельности — «ноль».

5. Выводы

Из изложенного следует:
1. Процесс может быть представлен в форме физиче-

ского целого состоящего из двух частей, а именно: вход-
ных ресурсов и конечного продукта, характеризуемых 
категориями «общее» и «единичное» в существовании. 
Их объединение обеспечивается механизмами управ-
ления и преобразования, характеризуемых категорией 
«особенное» в существовании.

2. Целостная деятельность «единицы деятельнос-
ти» может быть представлена в форме организованного 
целого состоящего из двух частей, а именно: проекта 
будущего результата и конечного результата, характе-

ризуемых категориями «общее» и «единичное» в по-
знании. Их объединение обеспечивается механизмом 
обеспечения соответствия, характеризуемого категорией 
«особенное» в познании.

3. Общим принципом формирования и процес-
са и деятельности «единицы деятельности» является 
принцип диалектического единства противоположностей 
«единичное» и «общее» при наличии механизмов такого 
объединения, характеризуемых категорией «особенное».

4. Между процессом и деятельностью «единицы 
деятельности» также устанавливается диалектическое 
отношение «единичное» и «общее» в форме диалек-
тического единства «конкретного результата» процес-
са (единичное) и «нуля» для деятельности (общее). 
Механизмом объединения в этом случае выступает эле-
мент модели — «акцептор».

5. Для характеристик целенаправленной деятель-
ности «итог», «задача», «цель», «идеал» длительность 
процесса стремится к бесконечности, а «проект бу-
дущего результата» формируется для заданного мо-
мента времени на основании определения содержания 
стратегии (аналог идеала), цели, задач и показателей 
результата (аналог исхода) для этого же момента вре-
мени (или периода времени).

6. Методологическим принципом познания содер-
жания категорий «процесс» и «единица деятельности» 
и их отношения является принцип диалектического 
единства категорий «общее» и «единичное» через ка-
тегорию «особенное» в форме механизмов обеспечения 
движения и соответствия.
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