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6 Принятые сокращения 

Принятые сокращения 

Автор обещает, что не будет злоупотреблять ими, но все же, для справки : 
А - адекватный (уровень выполнения функции) 
АРИЗ - алгоритм решения изобретательских задач 
АРИ П - алгоритм решения инженерных проблем 
АТФ - аденозинтрифосфат 
ВЗР - видовой закон развития 
В - вспомогательная функция 
ВПР - вещественно-полевые ресурсы 
Вр. - вредная функция 
ВТО - вид технического объекта или процесса 
Гл . - главная функция 
ДАР ИЗ - детский АРИЗ 
Дв. - двигатель 
Доп .  - дополнительная функция 
ЗРТС - законы развития технических систем 
И - избыточный (уровень выполнения функции) 
И КР - идеальный конечный результат 
ИПС - испытания психометрических способностей 
ИС - искусственная система 
Испр. - исправительная функция 
ИЭ - источник энергии 
Конт. - контрольная функция 
косе - критерии оценки состояния системы 
КрФ - креатинфорсфат 
ЛПК - логико-психологические координаты (мышления) 
МВЗР - межвидовой закон развития 
МП - материал потока 
Н - недостаточный (уровень выполнения функции) 
НС - надсистема 
Н Ф - носитель функции 
О - основная функция 
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- общий закон развития 
- обеспечивающая функция 
- объект функции 
- портрет искомого ресурса 
- поле параметров 
- подсистема 
- проблемная функция 
- рабочий орган 
- средства массовой информации 
- создающая (функция) 
- таблица выбора способов изменения ресурсов 
- таблица очередности ресурсного обеспечения 
- техническое противоречие 
- трансмиссия 
- Теория решения изобретательских задач 

ОЗР 

Обес. 

ОФ 

П И Р  

пп 
пс 
ПФ 

РО 

СМ И 

Созд. 

ТВИ Р  

ТОРО 
тп 
Тр. 
ТРИЗ 
ТРИС - Теория развития искусственных систем (тоже, что и ТРИЗ - уточ -

ненный термин) 
ТС - техническая система 
УУ - устройство управления 
ФАИ ПР - алгоритм функционального анализа и поиска ресурсов 
ФП - физическое противоречие 
ФС - функциональная система (система с заданной функцией,  тоже,  что 

ФСП 

ФФ 
ЦВ 

ЦС 

эп 
эплк 

ИС) 
- функционально-системный подход 
- формулировка функции 
- цепочка взаимодействий 
- целевое состояние 
- энергопотенциал 
- энергопотенциал , потребности и логические координаты (базис 

личности) 



Понять, значит упростить. 
/Б. Н. Стругацкиu/ 

Введение 

Принцип оптимизма: все зло вызвано 

недостатком знаний .  
/Дэвид Дойч/ 

Что наша жизнь? Игра? И мы все в ней актеры? Старая и скучная мысль, 
хотя в чем-то и справедливая , но не конструктивная . Ну, положим ,  игра. И что 
теперь делать, как и что играть? 

Эта книга предлагает тебе, дорогой читатель, другой подход к жизни .  Наша 
жизнь - это процесс, включающий в себя множество подпроцессов и опера
ций .  Казалось бы, это очевидно, даже в большей степени,  чем предыдущая 
м ысль про игру. Однако это не совсем так. Ведь любой процесс, даже процесс 
игры,  и уж тем более любые процессы на работе, в быту, на отдыхе можно раз
бить на этапы,  проанализировать их и существенно улучшить. Это инструмен
тальный подход. Кроме того, сам процесс улучшения любого процесса и ,  ко
нечно, процесса жизни может сделать ее, твою жизнь, захватывающе 
интересной. Сосредоточившись на улучшении процессов и операций ,  из кото
рых состоит жизнь,  а значит и тех реальных объектов - окружающих тебя лю
дей , предметов,  ситуаций,  ведь именно они этот процесс создают - только и 
можно улучшить свою жизнь. А заодно и жизнь других, окружающих тебя лю
дей .  Больше того, улучшить самого себя . И даже еще больше - увеличить коли
чество счастья в мире, как для себя любимого ,  так и для мира. Ведь если мы 
меняем  процесс, в котором являемся одним из его создателей, то и этот про
цесс , хотим мы того или нет, меняет нас. Мы меняемся , даже если просто на
блюдаем какой-то процесс . К сожалению, мало кто отдает себе в этом отчет. 

Л юди в массе своей не придают процессам такого значения,  которого они 
заслуживают. Они в основном предпочитают заниматься предметами ,  им так 
проще. Ведь процесс , в отличие от предмета, много труднее наблюдать, он рас
тянут во времени ,  он изменчив и неощутим.  Что бы ни писали некоторые ува-
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жаемые авторы о «водной логике» 1 , «процессном мышлении»,  в частности 13 
официальных и неофициальных руководствах по качеству, подавляющее число 
менеджеров большей части наших предприятий,  читая это и уже даже веря 13 
важность такого мышления,  на деле им не обладают. Тем не менее, именно он , 
процесс , то есть последовательность действий - главный. Все окружающие нас 
предметы нужны только для того, чтобы мог осуществляться процесс . Ведь лю
бой результат возникает только вследствие осуществления какого-то процесса , 
точнее последнего действия в нем . Больше того, любой предмет - это в сущ
ности совокупность его частей,  собранных вместе для того , чтобы осуществить 
какой-то процесс : создания изображений на экране телевизора, вращения 
сверла при изготовлении детали ,  удержания кружки с чаем на вашем столе. 

Почему мы не доводим до конца очень многие свои начинания? 
Почему даже осуществленные изменения мало к чему приводят? 
Почему складывающиеся ситуации так сложны ,  в них так трудно разобрать

ся? 

Почему предприятие, на котором ты работаешь, так неэффективно? 
Почему тебе так скучно работать на нем , и как эту работу сделать интерес

ной? 

Почему многие требования , которые предъявляет тебе жизнь, твое руковод
ство, так непросто выполнить? 

Потому,  что мы не научились видеть и улучшать процессы. 
Почему порой так сложно достичь желаемого? И как управлять своими жела

ниями? 
Здесь предлагается материал , освоение которого позволит тебе найти ответы 

на все эти вопросы, научиться решать все эти задачи .  Без знания того, о чем эта 
книга, будет труднее похудеть, начать бегать по утрам, прочитать сложную кни
гу, освоить новую профессию. А главное - сама жизнь не будет такой интерес
ной , какой могла бы быть. Ведь приведенный ниже текст расширяет сознание , 
делает окружающий мир много больше, разнообразнее и полнее. Процессы , в 
которые ты вовлечен ,  развернутся перед тобой, раскроются для тебя , демон
стрируя огромные возможности по их совершенствованию. И как следствие -
изменению себя самого.  

Но мы должны предупредить - это сложная для чтения книга. Как ни пыта
лись мы описать все предельно просто, информация в этой книге упакована 
плотно. Мы стояли перед выбором: или говорить на языке многочисленных 
примеров, и тогда книга разрослась бы до невероятных размеров, или сказать 
все, ну почти все, что хотели и сочли полезным для читателя, но уложиться в 
разумный объем, надеясь на его, читателя, интеллект и желание чему-то нау
читься . 

1 См., например, Боно, Э. Водная логика. - Минск: «Попурри» 2006.  - 240 с. 



1 0  Введение 

Пока все не началось, приведем пример. Вот человек послушал речь другого 
человека - активиста, проповедника, политика, и в результате изменил свое 
поведение. Кто-то стал либералом или коммунистом, кто-то - сторонником 
деструктивного культа и понес его создателю все , что у него есть, кто-то уда
рился в дианетику, или поехал с Сирию сражаться за идеи радикального исла
ма .  А ведь в начале было только слово, н ичего больше. Почему нами так легко 
ман и пулируют? 

Ответ на самом деле прост: любое слово многозначно, и в их сочетание мож
но вложить какой угодно смысл ,  скрыв за ним то, что не хочется показывать, то 
есть говорить не все , а только часть - это лучший способ обмана. А чтобы по
нять, что скрыто за словами ,  чтобы и говорящий, и слушающий понимал и  одно 
и то же , надо всего лишь заменить важные,  ключевые слова терминами . Что 
такое термин? Термин - это обозначение понятия.  А хорошее понятие - это 
короткая формализованная модель того, о чем на самом деле идет речь, рас
крывающая истинную суть сказанного. Это единственный путь к правде. И го
поря ниже разные слова, мы постараемся ни в чем не обманывать читателя.  Т. е .  
будем переходить там , где это действительно важно, от слов к терминам и при
подить по возможности короткие,  емкие и точные их определения , на основе 
которых уже и строить дающие понимание модели. Это непривычно. И значит, 
до конца дойдет не каждый - может не хватить самоуважения. Но мы ведь и не 
предполагаем, что эту книгу обязательно надо читать последовательно, главу за 
главой .  И хотя материал книги представляет собой логичную последователь
ность, широта охвата важных для жизни тем велика. Поэтому, начиная с произ-
1зольного, интересующего тебя места, ты всего лишь откладываешь по времени 
рассмотрение того, чего может не хватить для полного понимания интересую
щих тебя вопросов.  Проходя же по ссылкам на предыдущие или последующие 
главы , всегда можно углубить это понимание. И при этом рассматривать все 
как игру, правда, не реальную игру жизни, а игру интеллектуальную, игру с 
мысленными моделями, что гораздо безопаснее, но не менее интересно .  

Будем честны :  наша цель - заразить тебя вирусом. Вирусом творческого от
ношения к жизни ,  заинтересованного и критического взгляда на все происхо
дящее . Твои жизненные успехи во м ногом зависят от наличия такого вируса. А 
любой ментальный вирус, как и любое обучение, заселяется через любопыт
ство, интерес. И предложенный ниже материал , с точки зрен ия автора, не мо
жет быть не интересным в силу своей актуальности и новизны. Даже некоторая 
его сложность для современного массового читателя, связанная с высокой кон 
центрацией нового, является скорее украшением текста, чем его недостатком ,  
дает возможность тренировки самого важного для нашей успешности навыка 
преодоления . Ведь только так, преодолевая встречающиеся на  нашем пути 
трудности , а значит и себя самого, упорно развиваясь, мы можем победить са
мое страшное в мире зло - отсутствие постоянного развития . И менно оно 
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рождает дикого зверя - зависть, и только постоянное совершенствование мо
жет защитить нас от деградации .  

И еще один важный совет - не насилуй себя . Если трудно, если прочитан 
ный кусочек текста непонятен,  не увязался с уже освоенным - это легко опре
делить: тебе стало скучно - отложи на время чтение, хотя бы минут на 1 О.  Пусть 
все уляжется в твоем теле. Мы настоятельно рекомендуем компенсировать 
усталость (моменты пропажи интереса) паузами для отдыха. И ,  конечно, ис
пользовать эти паузы для поиска собственных ответов на предложенные в кни
ге  задачи, с которыми ты будешь постоянно сталкиваться по ходу чтения . 
А когда отдохнешь, сделай снова один шаг назад и два-три шага вперед. Не на
до рваться к победе, никакой беды, после которой она, победа, наступает, нет. 
Тобой должны двигать лишь интерес и желание увидеть, что же еще предлагает 
автор, куда ведет тебя его мысль, как описанные здесь инструменты работают. 
Весь последующий материал , как правило, является примером применения тех 
правил и подходов,  о которых ты прочитал до этого. 

Вообще, зачем и ради чего мы живем? Если тебя эти вопросы интересуют -
советуем взяться за труд чтения этой книги .  Считай это вызовом.  Если нет, ес
ли ты предпочитаешь относиться к жизни как к игре, если множество интерес
ных мелких подробностей для тебя важнее серьезного погружения в то , как 
преодолевать жизненные трудности , как устроены,  как работают механизмы 
таланта, если ты не склонен к анализу происходящего . . .  тогда прости , мы боль
ше не будем отнимать твое время, отвлекать тебя от пустой игры жизни ,  от мел
ких текущих неприятностей и компенсирующих их сиюминутных утех. Закры
вай обложку и клади эту книгу обратно на  полку - она не для тебя . Она для 
кого-то другого. 

Для тех же , кто готов к подвигу, расскажем :  

Очень коротко о каждой из глав 

Глава 1 повествует о том ,  зачем нам нужны эмоции ,  и как н а  самом деле про
исходит процесс любого обучения. 

Глава 2 научит объективно описывать то, что нас окружает, но начнется она 
с объяснения того, что же такое понимание. Это первый шаг к формированию 
мышления будущего - понятийно-абстрактного и конкретнее - системно
функционального. 

Глава 3 ответит на вопрос «что же такое человек?» , в чем его суть, чем он от
личается от всего остального живого мира. Это позволит по-новому увидеть 
весь процесс общения между людьми и смысл их существования и правил ьно 
ставить свои цели.  
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Глава 4 позволит четко и точно понимать происходящее , в том числе в себе 
самом , овладеть несложным навыком правильной формулировки функций . 

Глава 5 объяснит, наконец, разницу между целью и задачей и предложит 
простые критерии проверки их правильной постановки, а также общий поря
док действий по достижению цели.  

Глава 6 поможет научиться не просто воспринимать любые изменения в 
жизни как задачи ,  но и выбирать самые выгодные точки , взгляд с которых на 
задачу облегчает ее решение, делает его более полным. 

Глава 7 предложит инструменты ненасильственного управления собой (а 
значит и другими) , ведь только такой путь дает надежные результаты , посколь
ку он не вызывает сопротивления . 

Глава 8 даст в руки читателю предельно простой и эффективный инструмент 
решения почти любых встающих на его жизненном пути задач . 

Глава 9 обеспечит понимание того, откуда в нас берутся силы и что делать, 
чтобы этих сил было больше. 

Глава 10 - это краткое перечисление некоторой части тех скрытых законов , 
которые движут миром. 

Глава 1 1  покажет некоторые внутренние ментальные ограничения , вредные 
культурные привычки, которые, как правило, сильно мешают всем нам в до
стижении желаемого, существенно снижают нашу личную эффективность. 

Глава 12 начнется с краткого описания подхода к решению задач , предлагае
мого Теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ) ,  но затем читателю будет 
предложен критический взгляд на этот подход, а также обоснование нового. 

Глава 13 для эстетов - это доведенная до логического конца, четкого алго
ритма технология процессной ТРИЗ,  не опирающаяся на идею конфликта. 
В приложениях 3 ,  4 и 5 приведены разборы по этому алгоритму решения трех 
совершенно разных задач : технической, маркетинговой и организационной . 

Заключение - призыв отказаться от догм торжествовавшей все последние 
тысячелетия культуры сравнения и насилия , выйти на простор творческого 
развития , исполнения мечты Карла Маркса о свободном от узкой специализа
ции человеке , уважающем других и уважаемом ими.  Быть может, призыв не
много наивный, но естественным образом вытекающий из сказанного до этого. 

Не знать всего этого сегодня , когда наука может не просто многое объяснить, 
но и предлагает простые,  проверенные на практике инструменты улучшения 
своей жизни, с нашей точки зрения так же стыдно, как стыдно было век назад 
нс уметь писать или считать. 

А теперь вперед, все это открывается для тебя, мой читатель ,  на следующей 
странице. Приключения разума начинаются . 



Глава 1 .  
Правда о самих себе 

1.1 . Зачем и ради чего? 

Человек рожден мя счастья , как птица 
мя полета.  

/В. Г. Короле11ко/ 

Человек рожден работать, как птиuа ле-

тать.  
/Франсуа Рабле/ 

Итак, чего бы ты хотел от себя? Каким хотел бы стать? Или ,  по-другому, чего 
бы ты хотел от жизни? Что хочешь от нее получить? 

Ниже мы покажем четкую методику постановки цели,  как и обещали, опре
делив сначала, что же это такое - цель, сформулируем критерии ее грамотного 
выбора. Изложим основы эффективного ненасильственного управления со
бой .  Предложим простые и эффективные инструменты решения фактически 
любых встречающихся в жизни задач " .  Но все это будет потом. А сначала давай 
разберемся хотя бы в том, какой из поставленных выше вопросов правильный , 
что должно давать желаемые тобой результаты: ты сам или окружающая тебя 
жизнь? Подумай немного, не переворачивай страницу, просто подумай . И толь
ко выбрав вариант или отказавшись от выбора ответа, продолжай читать - мы 
обоснуем свою точку зрения на эти вопросы.  
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С ответа на поставленный выше , как нам кажется, довольно актуальный для 
каждого вопрос , мы, пожалуй , и начнем разговор о процессном мышлении .  Без 
такого мышления обоснованно ответить на даже столь простой вопрос нелегко. 
Ведь если мы мыслим на языке процессов, понимаем их первостепенность в 
мире , то становится очевидно, что оба варианта сводимы друг к другу. Мы всег
да включены в какие-то процессы , именно для реализации этих процессов нам 
и нужны какие-то способности , таланты, знания, умения,  навыки. Иначе все 
их просто некуда приложить, иначе они не нужны .  

И добиться чего бы то ни было для себя нельзя в отрыве от  тех процессов, в 
которые мы вовлечены по своему выбору или , чаще , в силу обстоятельств. Са
мореализация достигается сама в результате нашего участия в некоторых про
цессах, расположенных вне нас .  Фактически это не мы реализуемся - это 
процессы , в которых мы участвуем , формируют нас , обеспечивая нашу само
реализацию. Они , процессы, используют нас для своей реализации,  направ
ляя тем самым и наш собственный рост. 

А значит, имеет немалое значение уровень нашей личной эффективности в 
процессах, которые используют нас и которые используем мы,  чтобы чего-то 
добиться . М ы  нужны, мы необходимы друг другу, и никогда нельзя будет ска
зать , что же важнее : курица, т. е. создающий яйцо объект, или начинающийся с 
этого яйца процесс продолжения жизни .  И выбирая процесс , мы выбираем 
путь и пределы своего роста. Сказанное станет более понятным чуть позже , 
когда мы научимся видеть и моделировать системы, освоим так называемое си
стемное мышление - один из видов мышления понятийного. А пока важно, 
что без нас , без нашего внимательного и заинтересованного участия эти про
цессы не достигли бы своих целей . Тихо сидя в углу и причитая про себя : «Хочу 
самореализоваться , хочу самореализоваться" . » ,  мы ничего не получим.  

Больше того , человек устроен так, что получает удовольствие именно от со
средоточенности на каком-то процессе . Цель нужна лишь для того , чтобы за
пустить процесс. Ну и , конечно , чтобы проверять порой направление прило
жения своих усилий , туда ли мы идем.  И менно сосредоточенность на 
процессе делает нас счастливыми.  И неважно, каков он: это процесс семей
ной жизни ,  воспитания сына, постройки нового дома, выращивания деревьев 
в саду, выполнения некой нужной кому-то работы или подъема на величай
шую вершину мира" . Достижение цели лишь и ногда дает мощный всплеск 
эмоций , но только когда сам процесс потребовал уже от нас большого напря
жения сил , а значит и обеспечил заметный рост над собой прежним.  И когда 
впереди еще есть другие цели .  Хотите быть счастливыми - научитесь сосре
дотачиваться на процессе . 

Н о еще важнее то , что любой процесс можно сделать лучше , и лишь в про
цессе улучшения некоторого процесса мы можем начать по-настоящему ра
сти . Ведь для того , чтобы улучшить процесс, необходимо творческое отноше
н ие к нему, к тем задачам , которые при этом возникают. И ничто не сможет 
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сделать вашу жизнь настолько интересной , насколько это способно сделать 
творчество, поскольку в мире нет ничего более увлекательного ,  чем проuесс 
создания нового . Неважно в какой области: в науке, технике ,  бизнесе , литера
туре, живописи " .  - в жизни .  Только они,  творческие процессы , в состоянии  
сделать нас умнее, сильнее , талантливее , позволяя нам реализоваться как 
личности . Только на этом пути мы сможем обеспечивать более успешную ре
ализацию процесса и реализовать себя самого, свой потенциал. Именно это 
рождает в нас потребность становиться творческим человеком,  т. е. челове
ком,  активно участвующим в процессах создания нового - считайте это опре
делением. 

Иными словами ,  для того, чтобы наша жизнь была успешной, чтобы реали
зоваться в ней, чтобы достичь чего-то стоящего, не обязательно в денежном 
выражении, надо научиться , прежде всего, управлять собой , а значит и своим 
поведением при встрече с трудностями.  И выходит, что нам крайне важно по
нимать, как мы устроены,  хотя бы на самом верхнем уровне, что в нас самое 
важное, что нами движет и как. Иначе мы не поймем , чем надо управлять, не 
найдем эффективных инструментов для этого. 

1.2. Ка к мы устроены? 

Плохо мы устроены,  как животные, хотя и мним себя Homo sapiens - чело
веком разумным. И не потому . . .  впрочем ,  давайте обо всем по порядку. Этот 
небольшой параграф имеет большое значение для дальнейшего изложения . И 
хотя значения всех трех рассмотренных в нем терминов будут понятны просто 
из контекста, полезно все же отнестись к ним внимательно. 

Элемент 1. Наwи чувства 

Начнем с самого простого , со знакомых каждому из нас ,  постоянно сопрово
ждающих всю нашу жизнь чувств , или ,  говоря более строго, с эмоuий .  Ведь 
именно они движут нами,  и порой кажется , что делают это по своему усмотре
нию, не считаясь не только с общепринятыми правилами поведения , но даже с 
нашими собственными желаниями и помыслами .  Так что порой даже возника
ет сомнение - наши они или просто передаются по воздуху, как вирусы, запу
ская совсем на наше поведение. Быть может, мы это поведение просто скопи
ровали? Причем такое , которому мы потом сами будем удивляться , а то и 
сожалеть о сделанном. Какое уж тут управление собой и теми процессами, бла
годаря которым мы реализуем себя . 

И теперь, чтобы не обманывать читателя ,  говоря непонятно о чем, мы  долж
ны дать хопr бы общепринятое определение.  (см. врезку) . 
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Ощущение - это отражение свойств предметов объективного мира, 

возникающее в результате воздействия их на органы чувств. 

Эмоция (от лат. етоvео =потрясаю, волную) - это субъективные ре
акции на воздействие внешних и внутренних раздражителей. Сопровождая 

практически любые проявления жизнедеятельности организма, эмоции 

отражают в форме непосредственного переживания значимость (смысл) 

явлений и ситуаций и служат одним из главных механизмов внутренней ре

гуляции психической деятельности и поведения, направленных на удов

летворение актуальных потребностей. 

Чувства - это особый вид эмоциональных переживаний, носящих от

четливо выраженный предметный характер и отличающихся сравни

тельной устойчивостью (любовь, ненависть, постоянный длительный 

страх и т. п.). 

И менно эмоция возникает первой в ответ на некое ощущение, наблюдение, 
образ. Т. е" как правило, на образ, но образ возникает в результате наблюдения 
или ощущения . «Ах, это так прекрасно!» ,  «Ты меня очень расстроил» ,  «Это вы
зывает у меня чувство брезгливости» и т. п .  в этом роде - эмоции так и норовят 
бежать впереди нас самих, всех наших поступков. И мы не случайно начинаем 
разбираться в себе именно с них, не откладывая этот материал до того времени, 
когда научимся благодаря главам с первой по шестую думать системно, функ
ционально, понимать, что есть человек и как надо правильно ставить свои це
ли .  Мы вернемся к этому материалу в седьмой главе , целиком посвященной 
технике владения собой, и значительно расширим его, а пока" .  

Внимательный читатель, на которого мы и рассчитываем ,  наверняка заметил 
уже , что в приведенном на врезке определении эмоции слова «одним из главных 
механизмов внутренней регуляции» мало что раскрывают. Остается непонятным, 
как работает этот механизм, а значит остаются неясны и те методы , которые 
могут быть использованы для управления им.  Поэтому мы вынуждены будем 
углубиться в его суть и дать уже здесь более полное определение. Это важно, раз 
мы признали ,  что эмоции сопровождают практически любое проявление на
шей жизнедеятельности , что этот механизм основной, а значит, без понимания 
характера его работы нечего и мечтать о своей высокой эффективности и осоз
нанном пути к самореал изации.  

Эмоция , или на бытовом языке чувство (понятно, что речь идет не об ощу
щении,  а именно о реакции на него нашего организма) - это естественный для 
всего живого физиологический механизм перевода образа в действие , идеаль
ного в материальное . Идеи ,  законы, принципы, правила, образы - все то , что 
нельзя пощупать, и что мы называем идеальным, тесно связано со своими не 
менее реальными воплощениями, тем , что пощупать можно, и что мы относим 
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к материальному м иру. Идеальное и материальное не живут друг без друга , так 
же как наше тело и душа, хотя порой и трудно сказать, кто кем управляет. 

В результате ощущений, внутренних или возникающих вследствие  воздей 
ствия на наши органы чувств внешнего мира, в нервной системе формируется 
Пусковой образ - увы, далеко не всегда осознаваемый и не обязательно графи
ческий.  Этот возникший на системном уровне, т. е .  отсутствующий в каждом 
из конкретных его носителей - нейронах, образ на основании его предвари
тельной оценки (полезно - вредно) , осуществляемой в основном правым по
лушарием нашего мозга, формирует реакцию нервной системы, которую мы и 
называем эмоцией. Таким образом , включается трехуровневый механизм ней
рогуморального регулирования (классические гормоны - простагландины -
нейромедиаторы) ,  запускающий наши поступки , мы начинаем уходить от 
вредного или стремимся что-то использовать. 

-

Iир - информацией об имеющихся ресурсах для ее удовлетворения и 
lнр - информацией о ресурсах, необходимых для этого. 
К - это обобщенный коэффициент, который мы позволили себе добавить в 

формулу в связи с тем ,  что некоторые исследователи ,  не отрицая, в принципе , 
информационную природу эмоций и их прямую связь с потребностями в фор
муле Симонова, все же сомневаются в ее полноте. 

Если наша потребность сильна, то сильна и эмоция . Если возможность ее 
удовлетворения велика, то эмоция положительна. Если нам многого не хватает 
для удовлетворения потребности - эмоция отрицательна. В этой простой фор
муле вся наша как счастливая , так и несчастная любовь, весь наш жизненн ы й  
успех или неудача. 

2 Симонов П. В. Эмоциональный мозг. - М.: Наука, 1 98 1 .  - 2 1 4  с .  

Работу этого механизма эмоций легче всего понять, посмотрев на информа
ционную формулу эмоций ( 1 . 1 ) ,  предложенную П. В . Симоновым2 • Ведь любая
формула - это лишь наглядное изображение мысли,  трудно воспринимаемой
при передаче ее текстом. Они , эти формулы, затем и придуманы,  чтобы облег
чить нам понимание, сократить, свернуть длинный текст до короткого, нагляд
ного выражения. И , предлагая читателю формулу Симонова, мы уводим его из
области частных случаев и аналогий, полных деталей, к простой и понятной
сути явления, т. е .  упрощаем понимание эмоции ,  строя ее элементарную обобщен
ную модель:

В приведенной формуле (1.1) показано, что эмоция - это функция (F) , зави-
сящая от:

(1.1) Э = F(П, К, (Iир – Iнр)).

П потребности и разности между
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Теперь из уточненного определения становится видно, что нами движут фак
тически не эмоции ,  а наши потребности , которые мы часто не осознаем, в от
личие от эмоций, всегда более заметных. Именно для реализации , осуществле
ния наш их потребностей природа «придумала)> инструмент эмоций ,  запускающих 
наши поступки для достижения того, чего мы хотим . Другое дело, что наши по
требности очень разнообразны, мы постоянно и одновременно хотим сразу мно
гого и разного, да еще и не осознаем большую часть этого3 • Потому и работает 
этот инструмент не так хорошо, как нам бы хотелось. Ведь эмоция слишком ча
сто запускает наши поступки напрямую, бесконтрольно связывая их с потреб
ностями и информационной оценкой возможности ее удовлетворения, минуя 
критическую оценку сознания через активацию преимущественно левого полу
шария. И уже потом, после того, как мы что-то совершили ,  наше сознание - ве
ликий специалист по обоснованиям ,  пытается придумать, почему мы поступили 
именно так, оправдать наше поведение. Но даже при наличии некоторого кон
троля н и  наша жизнь, ни наше мышление не могут быть оторваны от эмоций , 
они всегда включены в целостный контекст всех психических явлений. И про
цесс творчества не может быть вынесен за пределы личности, ее потребностей ,  а 
значит и ее моральных принципов и политических взглядов.  

Эмоция , при всей своей механистичности, бездушности, лежит в основе все
го нашего поведения : потребности прямо влияют на формирование эмоций,  а 
эмоции запускают выделение энергии ,  необходимой для любых действий, пе
ревод ее из потенциальной , скрытой формы - мы будем говорить о ней как об 
энергопотенциале (ЭП) - в проявленную.  

Элемент 2. Hawa сила 

Сразу же поясним: мы отнюдь не хотим  специально усложнять текст. Мы 
просто , как и договорились в начале, стараемся заменять важные слова терми
нами и давать затем их определения , чтобы уважаемый нами читатель не обма
нывался , всегда понимая именно и только то, что мы имели в виду, точно и 
полно - так мы упрощаем реальность. Заметим,  что термин «энергопотенци
ал» уже много лет весьма широко используется и в литературе, и на страницах 
Интернета и он интуитивно понятен - это уровень энергии,  причем энергии 
потенциальной. Можно говорить об энергопотенциале некоторой территории,  
о наборе энергопотенциала аккумулятора или маховика как накопителя энер
гии ,  потенциальной энергии тела в физике, скажем ,  в механике и т. п .  

Однако если кому-то термин энергопотенциал не  нравится , то мы  на нем  не 
настаиваем. Вы можете использовать традиционный подход и говорить при-

3 Серьезное изучение этой одновременности и этого разнообразия началось, пожа
луй ,  с работ американского психолога Абрахама Маслоу. Он, кстати, понимая всю 
сложность проблемы, никогда никакой Пирамиды Маслоу не создавал - это подделка, 
та самая , сделанная , чтобы обманывать читателей. 
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менительно к человеку, скажем, о «творческом потенциале» , «потенциале по
иска» или «навыке преодоления» ,  «внутреннем стержне» .  Ведь недаром , вос
питывая в XVIII-XIX вв.  русского дворянина или много раньше японского 
самурая , обращали внимание прежде всего на формирование в нем именно на
выка преодоления при сохранении благородства - по сути душевной щедро
сти . В итоге же получали потенциал поиска или ,  по-нашему, энергопотенциал .  
Используйте то, что вам нравится . Мы же позволим себе оставить в тексте 
именно энергопотенциал как наиболее точно отражающий суть явления.  

Дело в том ,  что энергопотенциал, т. е .  потенциальная энергия человека как 
биологической системы, мера готовности данной системы к взаимодействию 
ее элементов между собой и всей системы в целом с внешним миром, материа
лен и измери м .  О том , где эта энергия хранится и как ей  управлять, мы погово
рим в главе 9 .  И это не менее важно, чем умение управлять своими эмоциями: 
о какой реализации, какой эффективности своего поведения и своей жизни 
можно говорить , если на это поведение, на эту жизнь просто нет сил . Не зная 
источника этих сил и законов их функционирования,  мы можем рассчитывать 
лишь на случай, который  порой сопутствует имеющим достойную цель . . .  Впро
чем, не будем забегать вперед, это отдельная тема. 

Именно энергопотенциал начинает использоваться , тратиться в наших дей
ствиях, поступках, вырастающих из наших эмоций ,  обеспечивая саму их воз
можность. Но управляют этими поступками не эмоции ,  они только запускают 
процесс . Наше поведение не случайно, оно предопределено характером нерв
ных связей в нашем теле. Им управляют наши знания ,  умения , навыки, имею
щиеся в нас сведения разного рода о мире и самих себе . Эти связи можно ме
нять, делая их более эффективными .  Но прежде чем заняться этим ,  надо их 
как-то назвать, дать некоторое общее для них имя , чтобы и здесь все одинаково 
понимали то, о чем идет речь.  

Элемент 3. Наш и планы 

Знания - субъективный образ реальности в форме понятий и пред

ставлений результатов познавательной деятельности человека. 
Навык - деятельность, сформированная путем повторения и доведе

ния до автоматизма. 
Умения - это освоенный человеком способ выполнения действий на ба

зе приобретенных знаний и навыков. Формируются путем упражнений и 

создают возможность выполнения действия не только в привычных, но и в 
изменившихся условиях. 
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Сделаем же еще один шаг к универсальности , и для начала соберем на врезке 
определения того , чем традиционно описываются результаты нашей познава
тел ьной деятельности . Хотя ниже речь, как правило, пойдет о всех них сразу, 
без разделения на виды. Ведь мы часто будем рассматривать человека как це
лостность, в которой не всегда удается отделить автоматизированный элемент 
нашего сознательного поведения (навык) от используемого данным лицом 
способа выполнения действий (уже освоенного ,  т. е . умения,  или еще только 
осваиваемого) и от тех образов реальности (знаний) , на которые это поведение 
опирается . Тем более , если речь пойдет о творческом, поисковом поведении,  
решении сложных, непривычных задач . Часто в таких случаях говорят о про
граммах поведения или об алгоритмах4, в том числе алгоритмах решения задач5• 
Однако этот термин слишком узок и не совсем подходит для человека, правила 
поведения которого много шире. Термин «алгоритм» ограничивает восприятие 
того, о чем пойдет речь дальше, интуитивно роднит человека с компьютером ,  а 
значит искажает действительность. Нам же надо выйти за рамки даже таких на
ук, как нейропсихология или нейропедагогика, и говорить в терминах, описы
вающих самостоятельное мышление любого человека, как стремящегося к са
мореализации ,  так и безразличного к ней . 

Мы предлагаем использовать предложенное одним из отцов-основателей 
когнитивной (познавательной) психологии Джорджом Келли понятие «лич
ных конструктов»6• Но еще лучше, с нашей точки зрения , рискнуть и приме
нять далее непривычное для психологов и педагогов, но, мы убеждены,  гораздо 
точнее отражающее процессы творчества понятие «логико-психологические 
координаты (ЛП К)» ,  или просто «логические координаты (ЛК)» .  Этот термин  
предложен кандидатом педагогических наук С. И .  Шапиро7 • Для нас сейчас не 

4 «АлгорИтму» (от имени ученого аль-Хорезми) обычно дается примерно такое опре
деление: «Алгоритм есть конечная последовательность общепонятных предписаний ,  
формальное (не  требующее проявления человеческой изобретательности) исполнение 
которых позволяет получить за конечное время решение некоторой задачи» .  Програм
ма - это,  в сознании большинства, записанный на понятном машине или человеку 
языке алгоритм , т. е .  так же нечто вполне законченное и определенное. Мы же имеем 
дело с психологией,  а здесь логичнее использовать менее жесткие понятия . 

5 Что вполне допустимо, если рассматривать такие алгоритмы как способ, инстру
мент формирования необходимых изменени й  в психике обучаемого. 

6 Личностный конструкт - это идея или мысль, которую человек использует, чтобы 
осознать или истолковать, объяснить или предсказать свой опыт в терминах схожести и 
контраста. Конструкты используются для прогнозирования повторяющихся событий. 
Конструкт позволяет индивиду не только объяснять чужое поведение , но и проектировать 
собственное, так как конструкт задает фактическую программу такого поведения. См . Кел

ли А. Дж. Психология личности. Теория личных конструктов. - СПб. :  Речь, 2000 . - 249 с. 

7 Шапиро С. И. От алгоритмов к суждениям .  - М . :  Советское радио, 1 973 .  - 287 с . ;  
Он же. Мышление человека и переработка информации ЭВМ. - М., 1 980.  - 288  с .  
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важно, что официальная наука в своем стремительном развитии ,  сосредото
чившись на уровне цитируемости и наличии званий ,  проскочила эту идею. В 
нашем случае мы можем позволить себе некоторую произвольность термина в 
силу отсутствия устоявшейся общенаучной парадигмы.  А введение понятия ло
гических координат существенно упрощает понимание того, как мы решаем 
встретившиеся в жизни задачи ,  во всяком случае по сравнению с традицион
ным подходом .  

Предлагаемый термин и нтуитивно понятен и показывает, что понимание 
окружающего мира и решение возникающих задач осуществляется не по стро
гим алгоритмам, а с учетом психологических особенностей личности. И на
правляются наши действия некоторыми , опирающимися на понятийные схе
мы типа предложенных Дж. Келли ,  координатами - предпочтительными 
направлениями действий в многомерном внутреннем пространстве мышления.  
Эти Л ПК, как правило, не задают четкой последовательности операций, обе
спечивающих решение задачи .  Они определяют лишь направление наших уси
лий,  координаты ближайшей точки. Это направление постоянно корректиру
ется по мере осуществления самих этих действий, естественно, с учетом 
особенностей нашей личности. Причем задают его ЛПК нестрого, нечетко , со
четая логику поиска решения и психологию наших потребностей.  Решение же 
осуществляется с опорой на вероятностную логику итерационно с оценкой на 
каждом шаге правильности выбранного направления действий. 

С нашей точки зрения такой подход более точно отражает происходящие при 
познании и решении задач процессы. С .  И .  Шапиро предлагает также метафо
ры типа «окрестность и нсайта» , «реципрокность (связность) сознания» ,  «мно
гомерное пространство мышления»,  «изменение скорости в окрестности ин
сайта» и др . ,  даже высказывает «гипотезу двух центров» . 

Формируются логико-психологические координаты в процессе изучения 
новых знаний,  методов действий. Как показал С. И. Шапиро, оптимальным 
оказывается изучение четкой последовательности шагов,  заданного алгоритма. 
Очевидно, это лучше, чем подсознательно формировать такую последователь
ность самому на базе знакомства - порой печального - с окружающим нас ми
ром . При этом, безусловно, нерешенной остается проблема «длины шага» : не
обходимый для успешного понимания и освоения уровень детализации шагов 
этого алгоритма и возникающие при этом трудности перехода от одной опера
ции алгоритма к другой. 

Освоение нового осуществляется на некотором ,  для каждого своем, количе
стве примеров (вот так, вот это, надо так) и контрпримеров (но не так, не это , 
так не надо) - про важность последних учителя часто забывают. При много
кратном повторени и  заданных операций часть из них - назовем такие дей 
ствия операторными - в силу своей близости группируются в более крупные 
блоки и перестают осознаваться, мы будем говорить - свертываются . Они на
чинают выполняться быстро, точно и незаметно, как всегда действует наше 
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подсознание. Оценочные же операции ,  требующие участия сознания , также 
совершенствуются , и человек со временем начинает пользоваться новым зна
нием легко и свободно, переходя от алгоритмов к суждениям, творчеству и за
медляя свое движение вперед только в очень трудных случаях - формируются 
его ЛПК, или ,  как сказал бы Дж. Келли ,  личные конструкты. 

Мы будем далее предлагать читателю для повышения его эффективности , 
уровня реализации его потенциала, различные алгоритмы рационального,  в 
том числе творческого, поведения и приводить примеры, а по возможности и 
контрпримеры их использования. Этих примеров может оказаться недостаточ
но, но мы рассчитываем на то, что вам станет интересно, и вы начнете исполь
зовать в качестве примеров множество реальных случаев из своей жизни ,  рабо
ты,  развлечений и самообразования . 

А теперь сделаем небольшой промежуточный вывод: эмоции если и не лежат 
в основе , то тесно связаны с базисом нашей личности: 

- дающим нам силы энергопотенциалом , 
- направляющими нас потребностями 
- и определяющими характер наших действий логическими координатами , 
или сокращенно ЭПЛК: Энергопотенциал +Потребности+ Логические Ко

ординаты. 
Зная ЭПЛ К, можно многое сказать о человеке .  Впрочем,  оценить отдельные 

составляющие ЭПЛК не так просто . Предложенные И. Акимовым и В .  Кли
менко Испытания психометрических способностей (И ПСы) дают нечеткие ре
зультаты и опираются на другую модель личности8 •  А методика И .  Б . Погожева 
требует оборудования и расчетов9 • Приходится проводить такие оценки экс
пертно. Впрочем , при наличии определенного опыта оценка получается до
вольно точной. 

Таким образом, для того, чтобы повысить свою личную эффективность, реа
лизоваться и даже просто стать счастливым, нам надо что-то сделать со своими 
потребностями , поддерживать высокий уровень своего энергопотенциала и 
сформировать эффективные логико-психологические координаты. Этим мы и 

займемся в дальнейшем. 

8 Акимов И., Клименко В. О мальчике, который умел летать, или путь к свободе // 
Студенческий меридиан. 1 988- 1 99 1  (вышедшие затем книги, с нашей точки зрения,  
оказались слабее журнальной публикации) .  Клименко В.  В.  Психологические тесты та
ланта . - Харьков: Фолио; СПб: Кристалл, 1 996. - 4 1 4  с .  

9 Погожев И. Б.  Беседы о подобии процессов в живых организмах и о том ,  как можно 
измерить жизненную теплоту и почему это важно.- М.: Наука, 1 999.  - 2 2 1  с. (Научно
популярная серия) .  
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1.3 .  Зачем нам ТРИЗ? 

В качестве основы для создания необходимых нам инструментов анализа и 
улучшения процессов мы взяли отечественную, признанную во всем мире как 
наиболее эффективную методику творчества - теорию решения изобретатель
ских задач (ТРИЗ) .  Впрочем , мы предпочитаем более точное , с нашей точки 
зрения, ее название - теория развития искусственных систем (ТРИС) 1 0 • Из  
дальнейшего будет видно, что именно такое название в значительно большей 
степени соответствует ее сути 1 1 • Мы отразили ниже последние ее достижения, 
попытавшись их одновременно улучшить, упростить, но при этом и не поте
рять строгости изложения , добиваясь однозначности понимания излагаемого 
материала всеми читателями. М ы  только немного изменили акценты , обратили 
особое внимание на важные,  с нашей точки зрения , обычно пропускаемые в 
других книгах по ТРИЗ детали .  Но получили при этом много неожиданных и 
весьма полезных, как нам кажется ,  результатов ,  позволивших дополнить тра
диционные модели ТРИЗ своими,  еще более простыми,  но не менее эффектив
ными. И оказалось - читатель,  скорее всего , удивится этому, - что ТРИС про
низывает всю нашу жизнь. Точнее , от того, в какой степени ТРИС будет 
пронизывать всю нашу жизнь, зависит ее, этой жизни ,  эффективность. 

ТРИС часто называют наукой. Она в самом деле опирается на объективно 
наблюдаемые закономерности развития окружающего мира вообще и техники 
в частности . Но по сути это технология . Ведь, опираясь на совсем небольшое 
количество теоретических моделей, она, по сути , представляет собой набор 
взаимосвязанных инструментов для решения сложных творческих задач. Точ
нее , направлена на формирование таких инструментов у изучающего ее челове
ка. Т. е. на деле ТРИС - это технология улучшения тех логико-психологиче
ских координат, по которым мы решаем встающие перед нами задачи. 

Все, написанное ниже, появилось не только после, но и вследствие изучения 
нами ТРИЗ. Больше того, все это может рассматриваться как ее (ТРИС) раз
витие, расширение границ ее применимости . И хотя , стремясь максимально 
упростить ТРИС, сделать ее доступной для широкого круга читателей, мы не 

1 0 Независимо от нас такую же точку зрен ия высказывали еще в 1 997 г. М .  Меерович 
и Л .  Шрагина , предложив аббревиатуру ТРИС в статье «Основы культуры мышления » ,  
опубликованной в сборнике «Школьные технологии» , № 5 .  Как и м ы , о н и  широко ис
пользуют ее на практике. Мы будем применять аббревиатуры ТРИЗ и ТРИС на равных, 
относя ТРИЗ преимущественно ко времени , когда систем ное мышление еще не очен ь 
глубоко вошло в эту теорию. 

1 1 К тому же мы заметили , что люди, изучившие и даже преподающие ТРИЗ , знако
мясь с изложенным н иже,  часто по инерции считают, что речь идет об уже известном 
и м , но неточно изложенном, не замечают порой мелких, но важных отличий от тради
ционной ТРИЗ. 
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будем подробно рассматривать многие ее инструменты, их можно освоить по 

другой нашей книге 1 2 , основные подходы будут изложены достаточно подроб

но и полно. Достаточно, чтобы читатель смог, постепенно преобразуя получен

ную информацию в знания, использовать затем эти знания при решении все 

большего числа своих задач . 
П ока же еще раз подчеркнем, что эмоции мало связаны с действительной 

пользой или вредом воздействующих на нас внешних факторов. Только с на

шими текущими потребностями и нашими сиюминутными оценками возмож

ности их удовлетворения. Это значит, во-первых, что эмоциями - этим тупым, 

бездушным механизмом - надо управлять. И у нас нет для этого никакого дру

гого инструмента, кроме нашего ума, нашего интеллекта. Именно владение 

своими эмоциями позволит нам заметно улучшить свою память, снять почти 

все внутренние и внешние конфликты, а неснятые рассматривать как требую

щие решения задачи ,  жить - как бы парадоксально это ни звучало - напол

ненной чем-то существенным и очень интересной жизнью. А за всеми этими 

«тонкими чувствами» и упреками ,  что «ИХ не понимают» , поверьте , стоит лишь 

эгоизм и хитрость. 
А во-вторых, это значит, что когда мы оцениваем происходящие с нами со

бытия как хорошие или плохие - мы всегда неправы . Эти события - еще н и

какие. Важно только одно - существенное это событие или нет, насколько оно 

может поменять нашу жизнь. Только от нас , от уровня нашего энергопотенци

ала, а прежде всего от развитости наших логических координат, в том числе тех, 

которые мы улучшили за счет знакомства с ТРИС, зависит, сколько пользы мы 
сможем из этого события извлечь. И наша первая тупая эмоциональная оценка 
не должна мешать нам эту пользу искать. Больше того, чем более плохим нам 
кажется событие вначале, тем ,  как правило, больше пользы в нем потенциаль
но находится. Ведь именно события , первично оцениваемые нами как плохие , 
заставляют нас в большей степени ,  чем воспринимаемые как хорошие, изме
нить свою точку зрения , увидеть свои ошибки и те ресурсы ,  которые раньше 
были нам недоступны.  Эта «радость неудачи» будет формироваться в нас по
степенно,  по мере освоения приведенных ниже алгоритмов, знакомства с мето
дами повышения энергопотенциала и инструментами ненасильственного 
управления своими  эмоциями и потребностями . 

Собственно к теории развития искусственных систем (решения изобрета
тельских задач) как таковой непосредственно относятся лишь внутренние, хра
нящиеся в памяти (с точки зрения кибернетики мы все - машины с хранимой 
программой) логические координаты, направляющие процессы нашего мыш
ления .  ТРИ С, с нашей точки зрения , это практический раздел когнитивной 
психологии .  Объектом ее воздействия является человек - именно его она ме-

1 2  Кукалев С. В. Правила творческого мышления,  или Тайные пружины ТРИЗ: учеб
ное пособие - М . :  ФОРУМ : И НФРА- М ,  20 14 .  - 4 1 6  с . :  илл. (Высшее образование) . 
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няет, улучшая хранящиеся в его памяти ЛПК. Но как отделить часть от uелого? 
Как не увидеть, что именно потребности направляют нас на решение опреде
ленного типа задач , формируя тем самым нашу личность? Как не согласиться , 
что хотя сила потребности и повышает энергопотенциал ,  его сплошь и рядом 
может оказаться недостаточно для преодоления трудности - решения встав
шей перед нами задачи .  Человек сдается ,  отказывается идти вперед и тихо плы 
вет н а  волнах бытовых неурядиц, кляня свою бесхарактерность и н е  понимая , 
что сила воли - это не только сила желания , но и размер энергопотенциала, 
как, впрочем, и характер его ЛПК. 

Значит, для того, чтобы стать творческим человеком, реализоваться таковым 
и сделать свою жизнь интересной , придется заниматься всем своим базисом -

ЭПЛ К. О том, что конкретно и как делать, и написана эта книга. Осталось 
только прочитать ее. Это, как мы уже сказали ,  потребует некоторых сил ,  при 
дется немного поработать. Но самое трудное вы уже прошли.  Дальше будет 
проще. Вообще, зачем большинство людей читают книги? Осмелимся предпо
ложить - для того , чтобы чему-то научиться , т. е .  освоить какие-то новые и ,  
как правило, полезные навыки , или ,  на предложенном выше языке,  улучшить 
свои логико-психологические координаты решения встречающихся в жизн и 

задач . Нам бы очень хотелось, чтобы после знакомства со всем тем ,  что написа
но ниже, потребность в чтении книг изменилась, и основным поводом для это
го стало бы желание получать пищу для размышлений . Поверьте , думать - это 
очень увлекательное занятие.  



Глава 2 .  
Системы в нас 

2. 1 . Честность мысли 

Самое распространенное заблуждение ,  
касающееся науки , заключается в следую
щем: наука - это когда ученые ищут и на
ходят истину. 

На самом деле это не так - они создают и 
проверяют модели. 

/Нил Гершенфельд/ 

Ничто не обходится нам так дешево и не 
ценится так дорого, как вежливость. 

/М. Сервантес де Сааведра/ 

Эта глава о честности , которая дается не так легко, как вежливость , стоит по
рой много меньше ее, но не меньше вежливости позволяет чувствовать себя 
человеком, формируя критерии  самоуважения .  Мы займемся здесь улучшени
ем своих логико-психологических координат, но для этого нам надо изначаль
но быть честными перед самими собой, что, как вы убедитесь, порой совсем не 
так просто сделать. Для начала давайте проверим, насколько в нас развито по
нятий ное мышление. Перед вами небольшой тест. Выберите , какое одно из 
шести слов в следующем перечне явно я вляется лишним: воробышек, синичка ,  
скворец, птичка, утка, дрозд.  Пара минут на размышление . . .  и только потом 
переворачивайте страницу. 
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Простите , мы и сами не любим тестов - опираясь на нечеткую теорию, они 
часто врут, а даже если и говорят часто совершенно бесполезную правду, то 
очень расплывчатую и неполную. 

Да, вы правы , лишним является слово «птичка» - оно обозначает родовое 
поняти е ,  а не конкретный вид пернатых. Способность оперировать абстракт
ными понятиями крайне важна - она позволяет выстраивать и улучшать наши 
логико-психологические координаты, превращать их в более стройную систе
му, она необходима нам для дальнейшего движения вперед.  А владение по
нятийным, в частности системным , а точнее системно-функциональным 
мышлением фактически гарантирует способность решать сложные задач и ,  
даже те , перед которыми не владеющие этим мышлением профессионалы па
суют. Вот с этого мы и начнем. Мне лично очень импонирует одна из основ
ных идей одного из отцов-основателей когнитивной психологии Дж. Келли ,  
что любой человек по природе своей ученый 1 3 • Он постоянно исследует окру
жающий его мир, все время улучшая свои логические координаты ( Келли го
ворил о «конструктах») , чтобы все лучше и лучше управлять им . А заодно и 
собой,  добавили бы мы .  

А теперь представьте себе , что вы закончили автошколу, купили себе поде
ржанный автомобиль - пока водительского опыта маловато, к чему рисковать 
новым, немного на нем поездили и . . .  он после очередного включения двигате
ля стал жаловаться на недостаток масла: горит на панели соответствующий 
значок. Все правильно, вас же предупреждали,  что масло в багажнике и его 

нужно будет долить. Вы открыли капот (нашли-таки эту ручку) , заглянули под 
него, а там . . .  В автошколе , конечно, что-то про все это рассказывали,  но разве 
ж запомнишь. Что делать? Естественно - посмотреть в конспекты , в докумен
таuию.  А что такое документация? Дайте самое общее определение. Да,  это 
описан ие ,  модель .  И вы правильно сделали, что не стали лить масло куда по
пало, а обратились к модели расположения частей двигателя под капотом . 
Можно ли выпустить сложную продукцию,  не имея ее модели - комплекта 
чертежей на нее? А также разработанного техпроцесса. Причем техническая 
подготовка производства делается до того, как начнется изготовление изделия .  
А как управлять предприятием , не имея его структуры и прописанных управ
ленческих процессов ,  их моделей , должностных инструкций и других моделей 
такого рода? 

С упомянутой выше птичкой все просто . С нужным нам для дальнейшей ра
боты понятием , моделью «искусственная система» сложнее . 

1 3 Келли А. Дж. Психология личности. Теория личных конструктов. - СПб. :  Реч ь,  
2000 .  - 249 с .  
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2.2. Материальное и идеальное 

Для начала нам важно отметить, что мы все и всегда имеем дело прежде всего 
с моделями. Мы видим не то, что мы видим, а те модели ,  которые строим,  каж
дый по-своему, на основании полученных данных. И порой вообще забываем, 
что действительность на самом деле намного сложнее - если здесь вообще при
менимы слова «На самом деле». И это очень важно сразу понять, привыкнуть к 
этой мысли - без этого мы никогда не научимся работать со своими эмоциями,  
нам очень трудно будет правильно ставить задачи, а значит и решать затем их. 

Посмотрите на древнерусские иконы. Феномен обратной перспективы пы
тались осмыслить многие художники ,  каких только рассуждений вы не найдете 
у П.  Флоренского, Мориса Мерло-Понти и у других исследователей . И сегодня 
еще обсуждаются психологические механизмы обратной перспективы 14 • Но  
только академик Б.  В .  Раушенбах, желая понять, как точно передать на  пло
ском экране в космическом аппарате трехмерное изображение, вдруг осознал,  
что все мы всегда видим прямоугольные предметы, расположенные недалеко 
от нас, под углом, в той самой обратной перспективе 1 5 • Лишь наша привычка 
строить модель окружающего пространства в линейной перспективе порожда
ла все споры , мешала нам понять, что древнерусские иконописцы были просто 
честны 1 6 • Вспомните широко известные оптические иллюзии,  создающие в нас 
модели, не соответствующие реальности. Да и восприятие нами самого про
странства, в котором мы живет, как трехмерного - только модель,  с которой 
нам удобно работать, к которой мы привыкли.  Пространство вокруг нас , по
хоже , аморфно, заполнено объектами разной размерности или проточастица
ми резонами,  если правы наши ученые 1 7 ,  поэтому никто не мешает нам пользо
ваться любым количеством измерений, каким нам удобнее 1 8 • Эти иллюзии 
касаются всех наших чувств:  попробуйте опустить палец в теплую воду, потом 
подержать его в холодной и затем опять перенести в теплую - оцените, на
сколько горячее стала та же, уже слегка поостывшая вода. Читатель и сам най
дет неограниченное количество примеров, позволяющих ему убедиться : чтобы 

1 4 Гонцаров О. А. Психологические механизмы обратной перспективы [Электронный 
ресурс] . - Режим доступа: http ://www.jourclub. ru/9/7 1 3/3/ - дaтa обращения 1 6 .07 .20 1 5 .  

1 5 Б.  В .  Раушенбахом введено понятие перцептивной перспективы: ближний план 
воспринимается в обратной перспективе, неглубокий дальний - в аксонометрической 
перспективе, дальний план - в прямой линейной перспективе. 

1 6 Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи: очерк основных мето
дов. - М . :  Наука, 1 980.  - 288 с.  

1 7  Дикусар В. В. , Тюняев А .  А .  Резон - квант пространства: свойства, особенности, 
качества [Электронный ресурс] . - Режим доступа:  http://www.organizmica.com/ 
arch ive/707 /rkp.shtml -дата обращения 2 1 .05 .20 1 5 .  

1 8 Гуревuц Д. В. Догма трехмерности . - СПб. : Ид «Папи-Рус» , 2007. - 1 08 с .  



2.2. Материальное и идеальное 29 

что-то понять, мы всегда строим модель .  С этого все начинается . Понять, и 
значит - построить модель .  

М ы  утверждаем даже больше: именно нематериальные законы и модели 
определяют поведение материальных объектов. Так вещества не могут быть ка
кими угодно - все они четко попадают в какую-то ячейку нематериальной пе
риодической системы элементов. Так живые объекты не могут иметь любую 
произвольную форму, а заполняют свободные ячейки диатропической сети С. 
В. Маена1 9 • Так и все , создаваемое людьми ,  подчиняется жестким ,  хотя и не
материальным законам (часть из них будет показана в главе 1 0) .  

Построив модель, м ы  абстрагируемся от индивидуальных особенностей кон
кретных объектов, например цвета, царапин, вмятин, и можем рассматривать ав
торучку, или пылесос, или синхрофазотрон вообще, как вид продукции. А увидеть 
и оценить сложный процесс без его модели вообще практически невозможно. 

Построив модель, - а человек по-другому вообще не может понимать окру
жающий нас мир, - мы получаем свободу для ее в определенной мере произ
вол ьного изменения. Мы как бы временно отказываемся от насилия над при
родой ,  в том числе над тем искусственным миром , благодаря которому мы все 
еще живы , поступаем по отношению к ней предельно вежливо, благородно. 
Мы можем чувствовать себя сильными, ведь благородство - это обратная сто
рона силы .  Построив модель,  мы получаем независимость от реального мира, 
уходим от управления нами со стороны этого мира, мы обретаем свободу для 
его изменения. Только так, получив свободу обращения с моделью, мы можем 
сделать ее максимально удобной для наших нужд, придать ей нужную нам фор
му. Чтобы затем перейти от модели обратно к реальности. Из кибернетики из
вестно, что задача наблюдения и задача управления сводимы друг к другу. И ес
ли м ы ,  например , наблюдаем за красотой первого и последнего в его жизни 
полета осеннего кленового листа, то всегда рискуем, что этот раскрашенный 
осенью,  подготовившийся к смерти небольшой кусочек дерева начнет управ
лять нами, изменит нашу жизнь.  Как минимум наше настроение, а то и нашу 
цел ь ,  если не в жизни ,  то в ближайшей перспективе, заставив задержаться или 
даже остановиться , отложить ненадолго свои дела, а то и вообще сесть на бли
жайшую скамейку и начать размышлять о бренности всего сущего . Мы полно
стью согласны с С.  П. Расторгуевым, утверждающим, что «в рамках системы 
наблюдения изменяется в первую очередь именно Наблюдатель, поэтому Наблюда
тель по отношению к Наблюдаемому становится управляющимся (им управля
ют). " То, что мы наблюдаем (вынужденно или по желанию), становится источ
ником наших мыслей, а значит и нашим хозяином»20• 

1 9 Чайковский Ю. В. Активный связный мир. Опыт теории эволюции жизни.  - М . :  
Товарищество научных изданий КМК, 2008 .  - 726 с .  

20 Расторгуев С. П. Управление Вселенной. Женщина и Вселенная . - М . :  Белые аль
вы, 2006. - 1 37 с .  
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А главное , модель позволяет нам ограничить свой кругозор, сузить свое вни
мание до набора элементов модели .  Это облегчает нам дорогу к счастью не 
только потому, что упрощает возможность сосредоточения , о чем мы говорили 
в первой главе , но и потому, что резко повышает нашу эффективность в реше
нии стоящей перед нами задачи .  Процитируем еще раз глубокоуважаемого на
ми С. П .  Расторгуева: « . . .  эффективность управляющего опирается на его неспо
собность видеть большую часть мира» . Ведь чтобы эффективно управлять, надо 
понимать происходящее . А понять - значит упростить. Но чтобы упростить -
надо построить модель. 

Возвращаемся к вопросу понимания происходящего в конкретном процессе 
или объекте : нам надо научиться строить такие модели ,  которые обеспечивают 
возможность получать полезные результаты. Больше того , нам особенно инте
ресны модели, которые со временем начинают нам дерзить, показывая неожи
данное , то, что без них мы никогда не смогли бы понять. Только тогда мы смо
жем предвидеть отдаленные последствия наших изменений мира, стать 
умными.  Ведь умный отличается от глупого именно тем ,  что умеет видеть эти 
отдаленные последствия . 

Обратим особое внимание читателя на то, что эти наши модели,  оставаясь 
идеальными, могут и должны быть объективно наблюдаемыми, т. е .  доступны
ми для других, а значит зафиксированными на внешних носителях, иначе в них 
мало толку. И сразу предупредим ,  чтобы дать возможность уже здесь переду
мать и не читать дальше, что ТРИС, как, впрочем, и любое творчество, - это 
писанина. Что та самая , мощная сила листа бумаги, выводящая нас за пределы 
ограниченного объема нашей оперативной памяти, позволяющая нам самим 
видеть наши мысли и сохраняющая эти мысли для других, активно использует
ся в ТРИС. И вам придется много писать или рисовать, а то и лепить, зачерки
вать, писать или рисовать снова, и так - много-много раз. 

2.3. Искусственная система 

Теперь, честно разобравшись с тем , что же происходит, когда мы пытаемся 
понять окружающий нас мир, можно приступить к его,  этого мира познанию, а 

затем и разумному изменению. Для этого нам нужна модель части этого мира -
вряд ли мы потянем изменение всего сразу - прежде всего того процесса, кото
рый мы хотим улучшить, запуская этим свои эмоции, в том числе делая себя 
счастливее. Понятно, что такая модель должна быть достаточно простой, чтобы 
быть понятной как себе , так и другим ,  но одновременно вполне фундаменталь
ной , базовой , такой , чтобы потом мы смогли не просто исследовать ее, а допол
нять и расширять, получая нужные нам сведения. И желательно, чтобы эта мо
дель уже показывала нам что-то очень для нас важное. 
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Представьте себе, что вам в руки попал некий артефакт - предмет явно искус
ственного происхождения, про который вы еще ничего, ничего, ничего, ничего 
не знаете . Какой первый вопрос самому себе вы зададите? Скорее всего, спросите 
себя : ддя чего эта штука предназначалась, зачем ее сделали? В каком процессе она 
использовалась? Так поступит даже прожженный ТРИЗовец, уверенный в своем 
творческом потенциале и прекрасно знающий, что любой предмет можно ис
пользовать «ддя всего» - достаточно лишь придумать, как это сделать. 

И это понятно - человек, как и любое активное существо, всегда ищет пути 
удовлетворения своих потребностей . Лишь то, что предназначено нами для 
создания (сохранения , изменения в нужную сторону) важных с нашей точки 
зрения процессов, задает смысл существования участвующим в нем элемен
там - объектам, выполняющим заданные нами операции . Мы придаем всем 
им необходимые для этого свойства, а если есть возможность - используем уже 
имеющиеся . Причем нам не так важно, какого рода будут эти объекты, чем бу
дет обеспечена возможность выполнения нужных операций .  Нам важен в пер
вую очередь результат. 

Именно такой взгляд на мир позволил нам построить вокруг себя тот искус
ственный мир, в котором мы живем2 1 • Именно этот путь окружающая нас при
рода вечно использовала и использует ддя получения нового, задействуя затем 
эти свойства в качестве ресурсов ддя своего развития и роста. Будем же считать 
базовой , основной модель,  отражающую состав множества элементов произ
вольной природы и его (этого множества) назначение, отсутствующее у любого 
из них в отдельности и у любого их множества, когда оно неполно или не со
гласовано. Это множество потом может быть использовано по-разному, но его 
первичное назначение принципиально важно. 

Люди много хотят от жизни ,  с их жадностью невероятно трудно бороться , те 
самые потребности упорно продолжают расти . Мы удовлетворяем их, собирая 
объекты , операции ,  идеи ,  правила так, чтобы вместе они порождали не п росто 
новое свойство, а приобретали нужное нам назначение, обычно возникающее 
в рамках действия какого-то процесса. Для нас первично именно назначение, а 
не то новое свойство, которое его обеспечивает. Если нового назначения нет, 
если множество объектов или операций по совокупности своего действия на 
другие объекты не порождает ничего нам нужного , а тем более если оно лишь 
меняет интенсивность уже имеющихся у этих элементов воздействий , то нам не 
нужны никакие особые модели ддя его понимания. 

Теперь, чтобы избежать хаоса, мы должны модель такого множества элементов 
как-то назвать, дать ей имя. Ведь мы способны осознавать что-то лишь на уровне 
понятий, когда можем это назвать. Сознание работает на языке логики, а логика 
требует обозначить то, с чем работает. Только тогда мы можем держать это под 

2 1  Человечество с самого своего появления на Земле действует по совету И .  В. М и•1у
рина:  «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача» 
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контролем. Мы предлагаем называть такие модели искусственными системами 
(И С)22• В самом деле, ведь до того, как мы эти модели построили ,  их не существо
вало. Мы в процессе освоения, изучения ,  отражения объективной реальности эти 
модели искусственно создали,  представили себе , записали, нарисовали. Чтобы . . .  
вот именно, упростить понимание происходящего и ,  как следствие, свою жизнь. 

Поясним: в л итературе, науке, техн ике, да и просто в быту часто говорят о системах (от 

греч. оuотЕµа - целое, соединение) как совокупностях реал ьных объектов, обладающих 

системообразующим, или эмерджентным свойством и многими другими особен ностями. 

Забывая при этом, что тем же словом часто называют и совокупности отн юдь не матери

альных элементов. На пример, философская система Платона, периодическая система 
элементов Д. И .  Менделеева, система Стан иславского, экономическая система, правовая 

система, нормативные системы, свойствен ные различным сферам жизни л юдей и обще

ства (законодательная, морал ьная) и др. И чтобы к нам не было п ретензий со стороны тех, 
кто не видит за реальными объектами процесса творчества, мы п росто вы нужден ы  вве

сти новы й термин - «искусственная система» и оставить термин «система» (техн ическая, 

социал ьная, экономическая, биологическая и т. п .) этим «заядл ым материал истам». Ведь 
ТРИС, ка к мы, надеюсь, уже договорились с ч итателем, направлена не на окружа ющие че
ловека объекты, а на самого человека, его совершенствование, формирование в нем эф
фективных логических координат решения сложных задач. Искусственная система - это 
одна из таких координат. После чего человек уже волен, опираясь на эти координаты, ре-

22 Выбор хорошего,  простого термина - дело сложное. В ТРИЗ объекты, модели ко
торых мы здесь называем И С, долго именовались «техническими системами» (ТС) . Эта 
традиция по умолчанию перешла затем на объекты и процессы явно не технические. 
Мы хотим отмежеваться от этой традиции , начать говорить правду о том, что на деле мы 
все гда имеем дело с искусственно построенными моделями.  При этом м ы  не можем ис
пользовать, например , предложенн ы й  А. В .  Кисловым термин «функциональная систе
ма» (ФС) , ведь в определении речь шла только о ее назначении ,  и ,  как будет видно из 
главы 4, это отнюдь не функция (да и ничто не мешает понимать под ФС реальный 
объект) . С учетом приведенного ниже по тексту пояснения (см . мелкий шрифт) можно 
было бы использовать термин «искусственная модель системы» (ИМС) , сократив его до 
МС.  Он был бы точнее, но , во-первых, заметно сложнее , а главное - он не отражал бы 
процесс построения этой модели .  А вероятная ассоциация самого термина «искус
спзенная система» с искусством ее построения нам дороже разграничения его с такими 
же в других областях знания и у других авторов. Словом , мы так и не придумали ничего 
луч шего.  М ы  просто верим в читателя и убеждены, что он, поняв смысл предложенного 
нами термина, сможет без труда правильно понимать нас и пользоваться им в дальней
шем. Хотя и знаем , что предлагаемый нами термин «искусственная система» широко 
используется для обозначения реальных объектов в методологии познания , системном 
анализе, кибернетике , системотехнике, химии, даже в ТРИС (например, Б. Л. Злоти
н ы м - http ://www. ideationtriz .com/ZZLab/Resources/ Artificial_ systems.htm, дата обра
щен и я - 05.02 .20 1 7) ,  М. И . Мееровичем - http ://triz.org.ua/guests/g08 .html , дата обра
щения - 05.02 .20 1 7) .  Зато очень близко к нашему пониманию оказалось его 
использование, как ни странно, в систематике организмов (см. например, http :// 
medЬiol .ш/medЬiol/evol/OOOOdf35 .htm, дата обращения - 05 .02 .20 1 7 ) .  
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шать ка к техн ические, так  и многие другие задачи .  Этим мы сразу же обеспеч иваем себе 
честность на все времена.  Вежливо отгораживаемся от систем как совокупностей реал ь
ных объектов, техн ических систем, состоящих их отдел ьных материальных деталей и т. п. 

в этом роде23. И при этом приобретаем возможность пон имать, как работают процессы, 

те, в которых материальные объекты за счет последовательного выполнения некоторых 
нематериальных опера ций создают нужн ые и/или важные для нас события.  
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Так, если ребенок, играя в прятки , спрятался за столбом электропередач , то 
это значит, что он сконструировал из этого столба (искусственного объекта) 
укрытие , придал ему новое назначение в процессе игры в прятки . Причем сде
лал это сначала в своем сознании,  а потом и реализовал на практике.  А если 
этот же ребенок спрятался за деревом , то значит он создал в своем сознании 
искусственную систему из дерева, придал новое назначение элементам есте
ственного объекта. Заметьте , наш ребенок каждый раз перестраивал важный 
сейчас для него процесс , заменяя в нем один материальный объект, выполняю
щий в этом процессе некоторую операцию, другим .  Он все время был в поиске ,  
в процессе изменения процесса, модель которого - его И С - все время держал 
в памяти . И поэтому был счастлив (о чем мы говорили в предыдущей главе) . 

Модель - это созданная в процессе анализа или решения задачи искус

ственная структура, в которой сохранены существенные для дальнейших 

исследований свойства моделируемого объекта или процесса. 
Назначение объекта (процесса) - цель их создания, модель того, что 

изменится или сохранится в некоторых других объектах в результате их 
действия на эти объекты, то, зачем их сделали (организовали) или собира

ются сделать (организовать). 
Искусственная система (ИСJ - это модель множества элементов 

произвольной природы, объединенных вместе для достижения за счет вза

имодействия между ними некоторой цели, и отражающая назначение 

этого множества и его основной состав. Причем это назначение не может 

быть реализовано никаким из элементов ИС в отдельности и никаким их 

неполным множеством. 

Поэтому давайте не ограничивать общности нашей модели .  Включать в ИС 

элементы - модели реальных объектов или операций любой природы. Искус-

23 При этом мы расширяем область действия своей модели ,  позволяя использовать 
ее и для анализа материальных объектов ,  и для многого другого. И одновременно упро
щаем само понятие. Достаточно сказать, что статья «Система» (в традиционном ее по
нимании)  в Философском энциклопедическом словаре (заметьте , всего лишь словаре! )  
1 983 г. издания занимает почти две страницы мелкого текста - 1 498 слов. 
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ственная система - это понятие, точнее обозначающий его термин, он создан на
ми специально мя отражения в модели не только состава, но прежде всего назна
чения, появляющегося у некоторого множества объектов, операций при их 
объединении в одно целое. Такой подход позволит нам остаться еще и предельно 
вежливыми, оставив термин «система» тем,  кто привык к другому его пониманию. 

Добавим лишь, что дЛЯ упрощения текста мы будем порой пропускать слова 
«модель» (например , какого-то элемента) , «искусственная» (система) и т .  п. Но 
мы надеемся , что после всего сказанного выше читатель в любой момент смо
жет отличить реальный объект или процесс от его модели,  порой более реаль
ной, чем сама реальность. Ведь термин «искусственная система)> обеспечивает 
как раз то, что мы хотели - отражение главного: состава системы и ее назначе-
1 1 ия. Именно назначение ИС является ее системообразующим фактором, 
именно ради него все остальные элементы собираются вместе . И неважно, 
осознают они это или нет, реально это назначение или нереально. Это назначе
ние,  как правило, задается надсистемой - мы уточним это интуитивно очевид
ное понятие ниже. Наша страна жила, пока мы строили коммунизм, и неваж
но, понимали мы,  что это такое или нет, верили в него или не верили .  США и 
некоторые западные страны будут жить, пока они будут добывать деньги . И не
важно, какими способами они будут это делать - зарабатывать их честным тру
дом или грабить других. И наибольшую значимость в любой системе имеют те 
элементы, которые обеспечивают осуществление ей своего назначения . 

2.4. Структура системы 

Возмем хорошо знакомую сегодня каждому пустую платиковую бутылку из
под воды. Можем мы рассматривать ее как ИС? Конечно. Ведь у нее есть на
значение - она создавалась мя того, чтобы удерживать воду, и значит можно 
построить ее модель - искусственную систему, состоящую из сосуда, части 
которого мы может при необходимости отразить в модели,  и крышки . А теперь 
Jададим себе вопрос: нас интересует эта бутылка сама по себе? Как правило, 
нет, подавляющее большинство таких бутылок после использования тут же вы
брасываются . А что нас интересует? Нам нужна вода. А бутылка - всего лишь 
одно из устройств , объектов,  обеспечивающих процесс ее транспортировки от 
источника - центра, где она разливается - в наш дом .  

Нас всегда интересуют прежде всего процессы, модели которых, искусствен
ные системы мы можем строить. И только потребность их улучшения заставляет 
рассматривать те объекты, которые эти процессы осуществляют. Любой матери
альный  предмет - это всего лишь своего рода станок дЛЯ выполнения некоторой 
операции какого-то процесса. И мы, люди, отнюдь не исключение. Именно тре
бования улучшения отдельных операций процесса создают задачи по совершен-
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ствованию объектов. Ведь только тогда, когда мы расширим наш процесс, вклю
чив в него также операцию питья воды прямо из горлышка этой бугылки, мы 
сможем поставить задачу по изменению формы самой бугылки так, чтобы ее бы
ло удобно держать в руке. Меняя процесс, мы невольно будем менять и осушест
вляющие его объекты, а меняя объекты, скорее всего, вынуждены будем поме
нять и их надсистемы - процессы, они не живуг друг без друга. Да и правила 
работы с теми и другими фактически не отличаются , разница между ними неве
лика. Из всего сказанного вытекает совет: старайтесь смотреть на любой изменя 
ющийся во времени объект как на процесс получения нужного вам события . Это 
полезнее, чем рассматривать процесс как объект определенного назначения. 

Управляйте протекающими во времени процессами ,  а не статичными состо
яниями или объектами .  Скажем, смотрите на эту книга, если вы читаете ее с 
карандашом в руке , как на процесс ее индивидуализации, сопровождающий 
процесс вашего роста. 

Такой подход будет постепенно менять ваше мышление с объектного 
(предметного) на процессное, а значит приближать вас к счастью. Большую и 
непростую тему типа мышления мы затронем лишь в самом конце этой главы .  
Хотя она и мало раскрыта24 ,  н о  это сильно увело б ы  нас в сторону. Собрать же 
в модель (в ИС) нужные элементы может помочь традиционная для ТРИЗ 
классификация их основных функциональных назначений.  Поскольку нигде, 
кроме нашей книги25 , мы не видели сколько-нибудь четких определений,  по-

Рабочий орган ИС (РО) - элемент ИС, выполняющий ее назначение (ме
няющий или сохраняющий некий объект или процесс вне ИС, создающий со

бытие за ее пределами). 
Трансмиссия ИС (Тр.) - элемент ИС, подающий энергию, информацию 

или материалы к другим частям ИС. 
Двигатель ИС (Дв.) - элемент ИС, запускающий (обеспечивающий) дей

ствие РО, непосредственно или через трансмиссию. 

Источник энергии ИС (И3) - элемент ИС, обеспечивающий ее элемен
ты (прежде всего двигатель) энергией, информацией или материалами. 

Устройство управления ИС (УУ) - элемент ИС, согласовывающий 
функционирование отдельных частей системы и ее взаимодействие с 
внешним миром. 

24 Для начала можно посмотреть Кукалев С. В. Сутра новой веры [Электронный ре

сурс] . - Режим доступа: http ://www.yogaway.spb . ru/Sut_main .htm - дата обрашснин 
05.02 .20 1 7) .  

25 Кукалев С. В.  Правила творческого мышления,  или Тайные пружины ТРИЗ : учеб
ное пособие - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М ,  20 1 4. - 4 1 6  с . : илл . (Высшее образование) .  
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зволяющих различать отдельные виды элементов ИС,  а без таких определе
ний ,  на чисто интуитивном уровне , далеко не всегда удается это сделать,  при
ведем их здесь. 

В системе могут быть и другие виды элементов, например память, различные 
преобразователи,  переключатели , датчики и др" но среди такого рода элемен
тов проще всего выделить РО и двигаться обратно ходу потоков в системе. И это 
не должно мешать нам начинать, а порой и заканчивать с полезными результа
тами работу с неполной моделью объекта - неnолной ИС. Часто мы даже не 
будем акцентировать внимание на этом. Ведь наша модель,  наша ИС - это аб
стракция . Иногда, в начале построения , нам будет достаточно интуитивного 
ощущения наличия эмерджентного (системного) свойства и мы будем даже поз
волять себе не определять точно главного - назначения системы. Что уж гово
рить о перечне включаемых в эту модель элементов, которые мы будем собирать 
постепенно, по мере необходимости. И строить таким образом свой маленький 
внутренний мир счастья и полной свободы. Позволяют же себе математики, 
слуги царицы наук, собирать в свои модели только то, что им нужно. И полу
чают при этом весьма полезные и порой совершенно неожиданные результаты. 
По мере дальнейшего движения к своей цели - решению вставшей перед нами 
задачи ,  все эти детали будут постепенно проступать, наш мир начнет оживать, 
становиться все более сложным и определенным, а наша внутренняя свобода 
постепенно исчезать, превращаясь в осознанную необходимость и свободу 
внешнюю.  

Тем более, что предложенные выше термины весьма условны,  и их примене
н ие может порой вывести на неожиданные и довольно странные результаты , 
которые могут быть использованы ,  но вовсе не являются обязательными.  Так, 
колеса в автомобиле мы можем рассматривать как элемент трансмиссии, на ко
тором заканчивается поток вращательного движения от двигателя ,  точнее, как 
преобразователь вращательного движения колеса в поступательное движение 
его оси , начинающееся от дороги. При этом саму эту дорогу мы вынуждены 
будем оставить за рамками модели ,  ведь именно относительно нее автомобиль 
перемещает не входящих в систему людей и груз . Странно с бытовой точки зре
ния будет выглядеть и рабочий орган автомобиля - это сиденье. Ведь именно 
оно выполняет назначение всей системы - перемещает (и удерживает) людей. 
Все остальное в автомобиле нужно именно для того, чтобы удерживать и пере
мещать сиденье - его (сиденья) «колесики» отделены от него самого множе
ством «промежуточных» деталей. Но речь идет именно о частях объекта. Порой 
такую классификацию можно частично применить к отдельным объектам, уча
ствующим в выполнении процесса, но сами операции , традиционно делящие
ся на создающие, обеспечивающие,  исправительные и контрольные, такой 
классификации практически не поддаются , и при процессном подходе ее цен 
ность п рактически изчезает. 
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2.5. Иерархия систем 

Теперь мы вплотную подошли к тому, чтобы поговорить об иерархии искус
ственных систем, дающей понимание иерархии взаимодействий в реальных 
проuессах и объектах. Раз существование процесса или объекта задается други
ми окружающими его процессами и объектами ,  раз именно они делают его ак
тивным , задают через человека его назначение, и именно с ними он связан ис
пользуемыми ресурсами и теми возможностями,  которые он для них создает, то 
полезно понимать, что находится «там , наверху» . 

Нам нужно будет строить модели искусственных надсистем, искусственных 
подсистем ,  внешней среды и даже отражать в наших моделях объекты, не попа
дающие в эти три категории .  Для упрощения речи мы в дальнейшем также будет 
часто говорить об искусственных надсистемах как о надсистемах, искусствен
ных подсистемах - как о подсистемах и о элементах среды, помня , что имеются 
в виду модели неких совокупностей реальных объектов, процессов или идей. 

И нтуитивно понятно, что подсистемами (ПС) разумно считать все элементы 
ИС, о каждом из которых имеет смысл говорить как о самостоятельных искус
ственных системах. Хотя далеко не всегда это надо делать - зачем без необхо
димости усложнять процесс познания . Все просто и с элементами среды. Дру
гое дело надсистемы. 

Под надсистемой (НС) мы будем понимать искусственную систему, элемен
ты которой она изменяет или сохраняет, выполняя свое назначение. Знание 
этих, всегда находящихся за пределами рассматриваемой ИС, элементов очень 
важно для нас , ведь именно в них реализуется назначение нашей И С. Важно 
также помнить, что лишь та самая киплинговская кошка могла гулять сам а  по 
себе , а не, скажем ,  по крыше. Да разве что знаменитый ротмистр Карл Фридрих 
Иероним фон Мюнхгаузен каким-то образом научился на службе в нашей кава
лерии вытаскивать сам себя за волосы из болота: пришлось, ведь болот в нашей 
стране . . .  Назначение любой И С - процесс, который она меняет, воздействуя на 
некоторые внешние по отношению к ней элементы ее надсистем, в этот процесс 
включенные, всегда находится вне ее пределов. И без знания этих внешних про
uессов и создающих их объектов, на которые направлено ее суммарное дей
ствие, мы не  сможем построить полезную модель, она не будет работать. 

Обратите внимание, если рассматриваемая нами как искусственная систем а  
групп а  элементов или операций «входит в о  что-то более общее" . » ,  то это от
нюдь еше не означает, что это общее является ее надсистемой.  Ведь она может 
выполнять свое назначение по отношению к совсем другим объектам . Больше 
того, она может иметь много разных назначений, причем одновременно, и зна
чит, являться подсистемой сразу нескольких надсистем. Так надсистемой лож
ки никак нельзя считать комплект столовой посуды. Она ни с одним элементом 
этого набора ничего не делает. Этот комплект и в качестве системы-то рассма
тривать трудно. Зато ложку можно рассматривать как систему, влияющую на 
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процесс поглощения пищи: она меняет элементы этого процесса, который и 

будет одной из ее надсистем. Иногда ложку можно рассматривать и как элемент 

сервировки стола. И тогда она, вместе с другими элементами сервировки , мо

жет создать эстетический процесс, меняя поведение людей. Но в модель лучше 

включать лишь одно, конкретное назначение системы, рассматривая при не

обходимости остальные как дополнительные или побочные. 
Та же кровать, безусловно, входит в набор мебели. Но этот набор отнюдь не 

является ее надсистемой . Ее (кровати) назначение лежит вне этого набора. 

Кровати предназначены для людей, они меняют их состояние. А значит, над

системами кровати являются те процессы, в которые эти люди входят состав

ной частью. Так введение строгого определения и следование ему меняет нас, 

расширяет восприятие окружающего мира. А теперь задача: что является над

системой , конечно же , искусственной , чайника? 
Если вы ответили «вода» , то ответ нельзя считать верным. Чайник предна

значен для согревания воды. Но вода - это только объект, на который направ
лено действие чайника, элемент надсистемы, в рамках которой они взаимодей
ствуют и в которую можно включить и сам чайник. Они вместе используются в 

некотором процессе, являющемся их общей надсистемой. Например, это мо
жет быть процесс чаепития. Мы лишь выделяем в этой надсистеме воду и чай
ник как отдельную систему, рассматриваем его как подсистему, в которой вы
деляем уже свои элементы, рассматривая их при необходимости как подсистемы 
чайника. Ведь чайник, как элемент системы более высокого уровня , не может 
действовать сразу на всю эту систему в целом. Он может действовать только на 
ее часть - воду, лишь таким образом меняя надсистему, весь процесс чаепития. 

Сказанное про подсистемы (ПС) и надсистемы (НС) можно пояснить рисун
ком некой «елочки», которая - это надо иметь в виду, смотря на рисунок - меня-

Элемент 1 
(Подсистема 1 )  

Под-подсистема 1 

Элемент надсистемы (на пример, вода) 

Система (на пример, чайн и к) 

Подсистема 2 Подсистема N 
(на пример, часть чайн и ка) 

Под-подсистема М 

Рис. 2. 1 .  Схема основных воздействий в системной иерархии 
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ется во времени, как бы сдвигаясь по временной оси влево, для понимания ее про
шлого, и вправо, чтобы увидеть ее будущее (рис. 2 . 1 ) .  Стрелки указывают 
направленность действия элементов. Простой вариант такого дерева называется в 
ТРИЗ «9-экранной схемой сильного мышления». На такой схеме традиционно 
рисуется три «расположенных друг под другом экрана» - прямоугольника, отра
жающих систему, все ее подсистемы, скрытые за одним общим для них экраном 
(иначе все не влезает на лист бумаги) ,  и ее надсистема: все вместе. Они дополня
ются еще тремя «экранами» слева, показывающими прошлое, и тремя справа, от
ражающими будущее - всего получается 9 «экранов» . Это наглядный прием для 
анализа как жизненного цикла объекта, так и хода развития вида продукции, про
цесса. А для нас и очень важный инструмент постановки задач, который мы не
много упростим в главе 6 и предложим читателю четкие правила работы с ним. 

Очень важно! Именно система, выполняя свое отраженное в модели назначе
ние, дает надсистеме те ресурсы, те свойства, которые позволяют ей жить и раз
виваться . Также как надсистема дает системе стимул к развитию и это развитие 
направляет. В этом смысле мы видим в своих моделях отражение глубокой связ
ности всех элементов окружающего нас мира и их иерархию. Точнее, строим та
кую иерархию в своем сознании .  Эта иерархия показывает, как может развивать
ся м ир, рождая новые ресурсы из простого, казалось бы, объединения элементов .  

И менно благодаря связям внутри системы формируется то ее назначение, 
ради которого она создавалась, и которое мы отражаем в нашей модели. И это 
назначение для элементов системы, каждый из которых мы,  при желании ,  мо
жем рассматривать как ее подсистему, важнее всего остального. Обратите вни
мание: они (элементы) своим совместным действием меняют только какой-то 
элемент надсистемы, а не всю ее сразу. Но они готовы «жизнь отдать» , лишь бы 
система это назначение выполнила, даже (и как правило) , не отдавая себе от
чета в том ,  каково оно, это назначение26 . Во власть у нас стремятся и хорошие 
люди , вопрос в том ,  что из этого получается , когда они туда попадают. Увы , 
занятия определяют понятия.  

Процесс совершенствования элементов (подсистем) или улучшения связей в 
системе жестко подчинен интересам всей системы. Избьпочное развитие элемен
тов или развитие их «не в ту сторону» может оказаться для всей системы так же гу
бительно, как и его (развития) отсутствие. Ведь при этом меняется характер связи 
между элементами системы. И модель должна нам это показать после некоторых 
ее изменений, отражая, а лучше опережая реальные процессы. Связи в системе, 
связи системы с ее окружением, условно говоря, важнее, чем состав ее элементов. 

26 Мы здесь не углубляемся в более или менее разработанные построения о довольно 
узком в нашем искусственном мире классе самосоздаваемых систем - так называем ых 
«бустрапах» , где свойства и связи каждого элемента системы обусловлены свойствами и 

связям и  ВСЕХ остальных ее элементов. 
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Знание надсистемы необходимо, чтобы проверить, не произойдут ли в ней 
вредные или полезные изменения после того, как мы что-то сделали с системой , 
отследить так называемый сверхэффект, чтобы мы могли осуществить прогноз 
развития системы. Ведь ее назначение определяет надсистема. Особенно важно 
понимать это системам, обладающим сознанием, способным критически оце
нить не только последствия выполняемых ими операций ,  свое влияние на кон
кретные объекты ближайшего окружения, но и задуматься «О серьезных вешах». 

Поговорим о прекрасном. О том ,  что перестает быть таковым,  если разру
шить «систему» - нашу модель того, что мы видим,  слышим, ощущаем.  На
пример, добавить что-то лишнее ,  какие-то цвета к картине , ненужные звуки 
или слова к музыке, заусенцы на поверхности какой-то детали .  Или ,  наоборот, 
убрать нечто органично включенное, скажем ,  деталь некоторого устройства, 
важные составляюшие теории или шаги математического построения, мелкие 
особенности процесса (вроде «ноу-хау») .  Все это мешает нам смотреть на объ
ект (картину) или процесс (музыку) как на систему, видеть целостность, нали
чие которой мы интуитивно чувствуем .  Видимо, это чувство системности и 
служит базой для ощущения прекрасного. Но этого мало. 

Представьте : вы идете по своим делам и вдруг видите прекрасные цветы .  
И вы меняете свои планы,  подходите к ним ближе, любуетесь, нюхаете . Для 
большинства, наверно, это неважно, но человек творческий ,  думающий, может 
заинтересоваться : как же этим цветам удается управлять нами, чем они нас 
притягивают? Своей красотой , да. Но возникает следующий вопрос, почти по 
Н . А. Заболоцкому: «А если так, то что есть красота ?  И почему ее обожествля
ют люди ? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде ?» Так что 
же там мерцает такое, что заставляет нас менять свое поведение? Или это мер
цает что-то в нас самих, пока неосознаваемое. Ведь нас больше поражает то, 
что не передать словами. 

И попробуйте ответить на этот вопрос без системного мышления . И без по
нимания первичности эмоций в нашем поведении. Восхищение прекрасным, 
даже простое любопытство, интерес к нему - это управляющая нашим поведе
нием эмоция . Чтобы привлечь наше внимание , можно использовать многое: 
цвет, ритм, симметрию, просто время, эффекты ритма и неожиданности.  Но 
что такое внимание? Для начала можно рассматривать его как осознанную по
требность. Иными словами, прекрасное , вероятно, порождает в нас некие 
скрытые,  неосознаваемые потребности, дает информацию о том ,  что эти по
требности для нас не просто важны,  еще и помогает их удовлетворить. Какие 
потребности , спросите вы? Наверное, у каждого свои. Но в общем случае, пре
красное, скорее всего, запускает ассоциации,  рождая постоянно мерцающую в 
нас потребность строить искусственные системы. Системы, позволяющие луч
ше понять, объяснить миры внутри нас и снаружи. Мы в целом согласны с геш
тальтпсихологами - целостность (системность) для людей всегда первична по 
отношению к ее ком понентам и воспринимается первой. Нам бы еще научить-
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ся  выделять для ее  упрощения лишь действительно важные детали и знать 
свойства, не учитывать которые порой весьма и весьма опасно, но обо всем 
этом ниже . Здесь же нам интересна прежде всего иерархия систем как моделей 
внутри нас и то , какую силу воздействия имеют элементы и операции ,  часто 
вообще не входящие в нашу надсистему (те же цветы) ,  а являющиеся всего 
лишь частью окружающей нас среды. То, как им удается заставлять нас вклю

чаться в свои процессы,  точнее, создавать процессы, оказывающиеся общими 
для нас надсистемами.  

Задачи про надсистемы большинства предметов домашнего обихода не инте
ресны.  Эти объекты всегда предназначены,  прямо или косвенно, для удовлетво
рения человека, для того, чтобы что-то поменять или сохранить в важных для нас 
процессах. Интереснее про самого человека. Которого,  как мы поймем позже, 
нет вне общества, ну хотя бы вне его (общества) элементарной ячейки - семьи . 

Вот и появилась новая задачка: а каково назначение семьи? Если мы хотим 
построить ее модель (искусственную систему) , это назначение надо знать. Наш 
вариант ответа мы предложим немного позже, после того, как введем еще одно 
полезное с нашей точки зрения понятие,  связанно с ИС. А пока предлагаем вам 
подумать самим, поиграть с этим вопросом. 

2.6. Формы искусственной системы 

А теперь ну совсем простой вопрос: какую форму может иметь искусствен
ная система? Ведь, как мы говорили ,  эта модель должна быть объективной , на
блюдаемой всеми участниками процесса решения некоторой задачи ,  а значит, 
она должна иметь вполне определенную форму. 

Да, конечно, возможны только два варианта, и оба они нас устраивают - И С 
может иметь текстовую (в  том числе табличную) или графическую форму. Ведь 
нам надо, чтобы другие тоже нас поняли ,  а значит, она должна быть написана 
или нарисована. А чтобы не перепутать младенцев, сиречь разные искусствен
ные  системы ,  мы ,  конечно, сразу должны дать ей имя .  Это как при работе с 
компьютером : решил создать или изменить какой-то файл - первым делом на
зови его, иначе он может быть потерян для тебя навсегда. Конечно, тут же 
должно быть указано и назначение этой ИС - мало ли для чего ,  точнее для 
отражения чего ,  мы  ее создаем .  

А поняв назначение, можно уже и записать, и з  чего эта система состоит. На
пример, простая искусственная система «чашка» для удержания жидкости со
стоит из «Сосуда» и «ручки».  А ИС «мытье посуды» для отделения грязи от по
суды будет включать в себя в качестве элементов, скажем,  удержание посудины 
одной рукой , удержание мочалки другой,  протирка посудины мочалкой , смы
вание мыла водой и помещение помытой посудины на место. 
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Или тоже несложная искусственная система «указка» для управления внима
нием слушателей. Она будет состоять из «ручкю> - той части указки , которую 
мы держим в руке, и «сигнализатора» - части указки, которая дает нам сигнал , 
на что надо смотреть. Ну и ,  конечно, «державки»,  соединяющей «ручку» с «сиг
нализатором» .  Только она, как система динамичная, в отличие, скажем, от чаш
ки , будет выполнять свое назначение лишь при условии,  что включена в процесс 
обучения, является одним из устройств, этот процесс обслуживающих. Вне этого 
процесса она свое назначение, конечно, сохранит - она была сделана именно 
для этого и мы не перестанем видеть в ней целостность, особенно если это указка 
лазерная, только достичь этой своей цели не сможет. А при ее работе мы должны 
будем включать в указку как систему еще и наши руки (двигатель) , глаза и мозг 
(устройство управления) и многое другое - хотя это и не всегда разумно. 

Как правило, особенно в сложных случаях, модель, выводя нас за границы 
нашей оперативной памяти , позволяет увидеть много нового ,  часто неожидан
ного. Мы убедимся в этом уже совсем скоро. Важно лишь с самого начала по
нимать, что множество назначений отдельных операций какого-то процесса 
или обеспечивающих выполнение этих операций объектов (их представителей 
в модели) не всегда порождает новое назначение всей этой совокупности. Так, 
комплект инструментов или женскую сумочку с ее содержимым,  строго говоря , 
трудно рассматривать как искусственную систему. Ведь новое свойство , обе
спечивающее появление нового назначения всех собранных вместе элементов 
и новое значение определенного параметра, расширение или сужение возмож
ности использования при том же назначении - разные вещи. 

Подведем некоторые итоги: чтобы наша жизнь была эффективной, надо на
учиться строить полезные модели того, что нас окружает. И нам пора разо
браться с тем ,  как это делать. 

2.7. Порядок построения 

Вот в ы  пришл и  в магазин.  Ходите п о  нему, выбираете товары, продукты. 
И пока что-то там разглядываете , размышляете : брать или нет, я задам вам про
стой вопрос : если строить ИС «магазин» для удовлетворения потребностей по
купателей или для выкачивания из них денег - это уж вы решайте сами,  - то 
вас самих надо включать в число элементов системы или не надо? Вы же нахо
дитесь в магазине, внутри. И значит, являетесь частью этой системы. Так? 

Если вы считаете , что магазины существуют для вас, то, конечно, нет, хотя 
покупатели в массе своей постоянно «протекают» через магазин, создают поток, 
причем любой магазин заинтересован в максимальном увеличении этого пото
ка. То, что покупатели находятся внутри магазина, не должно смущать - мы 
исследует сейчас структуру системы, а не расположение ее элементов в про-
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странстве . Однако назначение магазина реализуется именно в этом потоке : И С 
«магазин» предназначена для того, что изменять (удовлетворять) людей ,  «ото
варивать» их (что это такое, мы более детально разберемся в главе 4) .  Поэтому 
разумно будет провести границу системы на уровне процесса продажи: магазин 
создает направленный на покупателей процесс продажи. Этот процесс состоит 
из ряда операций и обеспечивается целым рядом объектов: стеллажами, теле
жками, кассами и многим другим .  А все эти объекты функционируют в процес
сах их эксплуатации и являются подсистемами процесса продажи благодаря 
людя м ,  работающим в этом магазине.  

Теперь мы сразу увидим еще один поток - поток товаров: они тоже «проте
кают» через наш магазин. Потоки денег, сотрудников и т.  п. менее заметны .  
И обратите внимание: товары,  как и люди, находятся в магазине ограниченное 
время,  они тоже поступают в него откуда-то и затем покидают его. И значит, 
наш вопрос правильнее сформулировать уже по отношению к товарам : вклю
чать их в модель или нет. С одной стороны,  без товаров,  как и без людей, мага
зин функционировать не будет - значит включать. С другой - товары не про
сто находятся в системе ограниченное время , они постоянно меняются . 
И выходит - не включать. Так что же делать? 

Для начала мы можем просто позволить ИС иметь открытые границы, это 
порой снижает остроту вопроса о включении элемента в систему. В качестве же 
действительно хорошего выхода из затруднения мы предлагаем читателю еще 
одно понятие: почти всегда в моделях процессов удобно выделять элементы 
особого рода - материалы потока (МП)27 • Все очень просто: МП - это модель 
такого элемента системы, который формирует некую цепочку (последователь-

Поток - это модель процесса взаимодействий последовательно пере

ходящих с одного объекта на следующий с сохранением их характера на 

каждом из этих объектов. 
Цепочка взаимодействий (ЦВ) - ряд элементов ИС, последовательно 

действующих друг на друга непосредственно или через общий для них 
(быть может изменяющийся) элемент. 

Материал потока (МП) - это элемент системы, последовательно 
взаимодействующий не только с рядом элементов ИС (как правило, объ

единяющий их в рамках одной ЦВ), но и с элементами надсистемы. 

27 Идея выделения особых элементов системы - материалов потока - выросла в 

1 998 г. из практики проведения автором и О. А. Степановым функционально-стоимост
ного анал иза оптических изделий как решение ряда проблем построения их моделей .  
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ность) взаимодействий в системе, но также взаимодействует и с элементами 

надсистемы или среды. 
Материалы потоков входят в систему, протекают через нее , активно взаимодей

ствуя с множеством ее элементов, и выходят из нее вовне. МП - это то, что объе

диняет некоторые (или даже все) объекты, операции (их отражение в системе) в 

рамках нужного нам подпроцесса, ради создания которого они и бьши собраны 

вместе. Это может быть вещество, энергия или информация, а то и просто после

довательность событий в ИС: те самые бензин, воздух, поток вращательного дви

жения в автомобиле, о которых шла речь выше. Это может быть, например, мате

риал, входящий в ИС, последовательно в ней обрабатываемый и покидающий ее 

видоизмененным, тот же металл , ставший кузовом автомобиля. Это могут быть 

деньги, приходящие на предприятие после продажи товара и используемые на зар

плату и покупку комrтектующих, заявки, как записанные на бумажном носителе, 

так и сохраненные на магнитном или оптическом диске, вrтоть до некоторого сиг

нала, оказывающего на выходе необходимое воздействие на другие объекты. 

Дело в том ,  что, как мы говорили в конце п .  2 .4 ,  деление элементов И С  по 

функциональному принципу на РО, ИЭ ,  Дв, Тр , УУ и т. п. практически не ра

ботает в моделях процессов. Ранжирование операций на создающие , обеспечи

вающие и т. п .  можно провести лишь на готовой модели.  А вот построению са

мой модели очень помогло бы выделение с самого начала наиболее важн ых, 

системообразующих элементов особого типа, таких как МП . Это позволяет: 

- даже в сложных случаях вполне однозначно определять назначение И С -

его часто выполняет именно М П :  назначение любого предприятия не в том ,  
чтобы зарабатывать деньги или даже выпускать продукцию - они лишь его 
МП , а в том , чтобы удовлетворять покупателя этой продукции, что особенно 
важно понимать в наше время28 ;  

- понять принцип действия ИС:  он определяется характером взаимодей

ствия элементов ИС с основным МП;  
- упростить сбор в модель (ИС) только важных для выполнения системой 

своего назначения элементов: те элементы, которые не взаимодействуют с М П, 
мало влияют на назначение системы, и их можно, по крайней мере в начале 
анализа, в модель не включать; 

- существенно повысить наглядность графической модели системы в виде 
потоковой модели взаимодействий,  что мы увидим немного ниже ; 

- организовать эффективный поиск потерь, «трения» в потоках и сбаланси
ровать их29 ; 

28 Если продукция не удовлетворяет потребителя, то выпускать ее сегодня , в эпоху 
Бережливого производства, не имеет никакого смысла. 

29 Традиционно используем ый для этого инструмент в так называемом Бережливом 
производстве - Карта потока создания ценности (VSM - value stream mapping) факти
чески опирается именно на выделение и отслеживание хода материала потока. 
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- упростить постановку и решение наиболее актуальных задач улучшения 
ИС, ведь основные проблемы обычно лежат рядом с основными материалами 
потоков; 

- облегчить применение классических методов системного и функциональ
ного анализа для нетехнических (социальных, экономических, политических, 
психологических и др. )  процессов. 

Материалы потоков - важнейшие элементы любой ИС. И менно они , ча
стично принадлежащие внешнему миру, надсистеме, отражают связь того, мо
дель чего мы построили в виде ИС, с другими объектами , в частности с теми, 
модели которых мы назвали искусственными надсистемами нашей ИС. Так, 
дорога для автомобиля - один из важнейших материалов потока, весьма суще
ственно влияющий на выполнение им своего назначения , даже если мы не 
включим ее в состав системы. Ведь по существу неважно, машина протекает 
над дорогой или дорога под ней. 

Потоковое мышление вообще и понятие материала потока позволяет суще
ственно упростить решение таких сложных задач маркетинга, как определение 
М РУ (Main Pararneters ofValue) и сегментирование. Причем даже в тех случаях, 
когда выбор сегмента делается путем сознательного сужения уже существую
щего потока. Ведь потребление обычно осуществляется элементами некоторо
го надсистемного потока, естественного или созданного искусственно. И четко 
понимать свойства этого потока очень полезно: автомобили создаются для 
определенного вида дорог, покупатели ,  приходящие в книжный магазин , силь
но отличаются в разных районах города и т.  п .  

Любой поток не просто на что-то направлен. Именно основной материал по
тока системы, через которую он протекает, как правило, выполняет назначение 
ИС, и значит, он всегда реализует чью-то потребность, он кому-то нужен. А вы
явив любую массово нереализованную потребность, всегда связанную с неким 
элементом в каком-то процессе , можно создать поток, сделав этот элемент ма
териалом потока в новой ИС, а затем и в реальности . 

Потоковое мышление позволяет зарабатывать (если это является одной из 
ваших задач) на чем угодно, на любом объекте - достаточно лишь сделать его 
материалом потока, направленным на некий внешний поток. Это могут быть 
каминные трубы и необычные червяки, простые таксы, когда их много, и участ
ки земли на Марсе, сломанные во время ремонта электроприборы и обычный 
лед, рекламируемый как 2000-летний.  Это могут быть кресла в театре, только 
особо широкие, для толстяков ,  и собственная лысина . . .  Надо только, чтобы 
знакомство с этим МП или его потребление не требовало больших сил и време
ни.  Например , можно организовать отель для рыб или для цветов, тех, которые 
люди не могут оставить без присмотра, уезжая в отпуск30 • Наши потребности 

30 Примеры взяты из публикации О. И .  Сычевой «Железный поток» -
http ://www. triz-ri . ru/ market/? id=962&name=zhelezn уу _potok _ kak _ sozdat _potok _ kl ie  11tov. 
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очень разнообразны - мы стали в последнее время слишком ленивы и любо
пытны. Понимание того, что является или может стать МП,  определяет многое. 

Рассмотрим теперь ,  с высоты введенного только что понятия , решение пред
ложенной выше задачи про назначение семьи. Если мы включаем в состав се
мьи детей (не лишать же их родительской заботы) ,  то ее назначение, строго по 
предложенным нами правилам , должно реализовываться в надсистеме, т. е .  за 
пределами семьи. На что может оказывать воздействие семья? Очевидно, на 
другие семьи и людей в процессах социальной жизни общества. Значит, ее на
значение - что-то менять в других семьях (людях) , скажем, информировать их 
о чем-то, например об образе жизни .  Безусловно, семья , меняя состояние сво
их членов (физически , психологически) ,  косвенно влияет через них на почти 
все общественные процессы : производственные, культурные, религиозные. 
Это ее влияние важно,  только его нельзя отнести к назначению семьи как си
стемы - она меняет поведение своих членов, но создается не для этого. Так как 
быть с детьми ,  что же они, включенные нами в состав семьи , оказываются здесь 
ни при чем? Как-то это противоестественно. До тех пор, пока мы не вводим в 
модель особый вид элемента ИС - материал потока. 

Дети появляются в семье, проходят через большую часть ее жизни и выходят 
за ее пределы - типичный случай МП. При этом как дети влияют на родителей , 
так и родители самым активным образом меняют детей, передавая им элементы 
культуры,  сохраняя в них важные мемы,  фрагменты социокода. Именно для 
этого в свое время и возник институт семьи (подробнее смотри в следующей 
главе) . Именно через детей, свой основной МП,  семья и оказывает основное 
воздействие на свои надсистемы - процессы в обществе. Только это воздей
ствие оказывается отложенным - мы же говорили, процессы живут во времени. 
Каких детей мы вырастим, таким и будет общество завтра. И с этой точки зре
ния давно пора думать не только о безобразиях в нашей образовании, где дети -
тоже основной МП,  но и об отсутствии воспитания родителей, формировании в 

них нужных обществу знаний, умений, навыков воспитания детей.  
Выделение материала потока позволит нам в следующей главе многое узнать 

и об отдельном человеке , в частности , предположительно найти столь важную 
для любой ИС точку начала, момент «истины» ,  объясняющий тайну его (чело
века) происхождения , скрытую от людей,  мыслящих не системно. А значит, и 
по-другому уже отнестись в главе 5 к постановке своих целей .  

Понятие материала потока окажется весьма полезным в процессе построе
ния ИС.  Любая ИС будет состоять из ее наименования , назначения (например, 
ИС «семья» для сохранения общества) и перечня элементов (компонентов) , на
чиная с материалов потоков, с добавлением к ним сразу или по мере исследова
ния важных для дальнейшего рассмотрения элементов надсистемы и среды. 
Определить, что является МП,  очень легко - в подавляющем большинстве 
случаев поток, как наиболее динамичная часть процесса, виден сразу. Основ
ные материалы потоков в технических процессах и объектах выделить легко: на 



2.7. Порядок построения 47 

технологической линии - обрабатываемые детали,  в фотоаппарате - свет, в 

наушниках - сигнал и т. д. И для построения ИС читателю остается лишь мыс
ленно двигаться по ходу потока и набирать в систему элементы в зависимости 
от того , насколько сильно действие МП на эти элементы или действие этих 
элементов на МП.  Процесс простой и динамичный, все такие модели легко 
перестаиваются по ходу исследования . Другие ,  неосновные материалы потока, 
становятся видны в процессе сбора элементов исследуемых объектов или про
цессов в модель. 

Все это можно нарисовать в виде потоковой модели взаимодействий (П М В) ,  
в которой МП для упрощения рисунка изображены особыми линиями с о  стрел
кой , элементы - традиционными прямоугольниками с написанными в них на
званиями элементов, а связи - обычными стрелками .  Так мы существенно 
упрощаем модель,  заменяя множество прямоугольников, обозначающих один 
и тот же материал потока, стрелками особого вида (за каждой из них стоит этот 
М П) ,  проходящими через всю модель и наглядно показывающими ход потоков 
через систему. Фактически мы для упрощения схемы свертываем все прямоу
гольники с вписанными в них названиями М П, заменяя их особой линией , а 
действия М П  - обычные стрелки - стрелками на этой особой линии. 

Название этой модели говорит, что она призвана показать прежде всего по
токи и цепочки взаимодействий между элементами системы, ну а заодно уже 
все необходимое нам . При этом за каждой стрелкой может стоять не одна функ
ция" .  ой, простите, мы забежали вперед .  Вот как может выглядеть потоковая 
модель взаимодействий для процесса приготовления чая (рис. 2 .2 ) .  

Согласитесь, все наглядно и просто. Обратите еще раз внимание на следую
щее: 

- стрелка, обозначающая конкретный материал потока (воду) , отличается 
от всех других ,  и прежде всего от обычных стрелок, обозначающих связи между 
элементами ,  воздействие одних элементов на другие. Это понятно - за стрел
кой материала потока стоит важный элемент ИС, нарисованный именно таким 
образом для упрощения схемы, а не связь между элементами;  

� Чайни к 

Пл ита 

Ча й 
(зава рка) 

Заварной �Ч 1 Человек чайн и к J t - � ...... ------' 

� 
Рис. 2 .2 .  Потоковая модель взаимодействий для процесса приготовления чая 
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- материал потока может как входить в другие элементы (вода входит в чай
ник) ,  так и проходить на схеме мимо них; при этом характер взаимодействия с 
ними отражается традиционной простой стрелкой .  Так, заварка воздействует 
на воду, окрашивая и насыщая ее вкусом, и затем такая измененная вода воз
действует на воздух, наполняя его ароматом ; 

- перечень видов стрелок, обозначающих материалы потока, очевидно, дол
жен быть указан отдельно (легенда) . 

Такой подход делает значительно более наглядными графические модели 
И С. Основной недостаток - его использование предполагает изменение ха
рактера мышления с предметного на потоковое , процессное. Многие поначалу 
воспринимают стрелку, обозначающую материал потока, как своего рода тру
бу, по которой этот М П  протекает (порой даже так ее и рисуют) , несмотря на 
многократные напоминания,  что она и есть сам материал потока, т. е. просто 
элемент ИС,  всего лишь изображенный на схеме особым образом для ее упро
щения.  Схема может быть неполна, отражая только то, что нас интересует, т. е. 
при анализе , например , сложных процессов на предприятии ,  можно рассма
тривать далеко не все многочисленные М П ,  а лишь те, что вас и нтересуют. Но 
это позволяет наглядно видеть состав и характер взаимодействия между эле
ментами И С,  привязывая к ним их свойства и особенности , получая целостную 
картинку происходящего. Дополнение этой модели деталям и  (см . главу 4 )  по

зволит увидеть многие скрытые , неочевидные вещи. Построение искусствен

ной системы - процесс достаточно произволЬJ:IЫЙ, вы имеете здесь определен

ную (уровнем понимания ваших коллег) свободу, которой надо разумно 

воспользоваться . При строгом подходе в ТРИС не всегда легко сразу подобрать 

не только состав системы ,  но и нужные слова. Но вы же согласны, что думать -
и значит формулировать. 

Особые трудности возникают с отображением на таких схемах, как, впрочем, 

и в текстовом варианте построения искусственной системы, информации. 
М ногим очень трудно понять, что не бывает информации вообще. Им лень ду
мать, и это заставляет скрывать всю ее за одним словом или одной стрелкой. 
А ведь даже когда вы приходите в столовую, то не говорите: «Дайте мне еды» .  
В ы  всегда уточняете , какая именно еда вам нужна. То же и в строительном ма
газине - вы не просите просто продать вам краску, а всегда уточняете , какую 
именно по цвету, составу и т. п. Не бывает информации вообще. Бывает только 
информация о чем-то определенном. И вся она - не то, что передается , а толь
ко то , что было воспринято в результате инФОРМИРОВАНИЯ. 

В качестве еще одного примера вспоминается уже описанная нами3 1 потоко
вая модель проточного газового водогрея (теплообменника) , наглядно показы -

3 1  С м .  Кукалев С. В. Правила творческого мышления, или Тайные пружины ТРИЗ:  
учебное пособие - М.:  ФОРУМ : И Н Ф РА-М ,  20 14 .  - 4 1 6  с . :  илл . (Высшее образова
н ие) .  - С. 242-244. 
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вающая преимущества предлагаемого здесь подхода по сравнению с традици
онными для классической ТРИЗ моделями материальных потоков. Желающие 
могут познакомиться со всей этой историей по указанной литературе. Мы же 
ограничимся здесь только самой потоковой моделью (рис .  2 . 3 . ) .  

: - - - - в�;
д
-у�- - - - -: 

вода хол. - - - тr - - - - -. - - · 

1 i Р 1 - 1 
1 

Газ Р2-3 1 i Газ 

p=2=_ 1=:w:....i 3. Горел ка F===i====;=!:="====i==o..i 1 .  Трубка 

Р 1 -2 
Р2-2 

Вода гор. 

5. Корпус 

Обозначения потоков взаимодействий в ИС: 
----+- Р1  - поток воды (Р 1 - 1 - холодной, Р 1 -2 - горя чей) . Материал потока 1 - вода; 

� Р2 - поток газа (Р2- 1 ,2 - холодного, Р2-З - горячего) . Материал потока 2 - газ; 
- - - - - - - � вредные потоки тепла; 
- простыми стрел ками обозначены механические связи. 

Рис. 2 .3. Потоковая модель взаимодействий в теплообменнике 

Достоинством таких схем является высокая свобода в их построении и боль
шая наглядность. Даже тогда, когда на них отражены много потоков и большое 
количество элементов , при добавлении к ним комментариев, ссылки на кото
рые можно разместить на той же схеме в нужных местах, все читается легко . 
Достаточно положить рядом саму схему и небольшой список комментариев к 
ней, как все процессы в системе будут видны как на ладони .  Точнее , на двух 
ладонях: на одной схема, а на другой комментарии к ней . Исходя из принципа 
художественности, как его понимал Н. Г. Чернышевский32 , приведем также 
пример значительно более сложной потоковой модели взаимодействий - см.  
рис. 2 .4 .  На ее построение у нас в свое время ушла почти неделя . 

32 Н и колай Гаврилович в романе «Что делать» после некоторой легкой насмешки 
над «прон и uател ьн ы м  читателем» (видимо, цензором) объясняет, что мало хорошо на

рисовать дом .  Для соблюдения основного принципа художественности необходимо 
еще с одного угла пририсовать краешек дворца (образ Рахметова) ,  а с другого - уголо к  

хижи н ы  («Обычные» люди) ,  чтобы задать масштаб изображения.  
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Эта модель позволила в свое время понять, наконец, как же н а  самом деле 
протекают на предприятии процессы материально-технического снабжения , и 
начать внедрение автоматизированной системы управления ими.  Заметим,  что 
до ее построения все руководство предприятия в течение трех месяцев не могло 
справиться с этой задачей .  Эта модель,  конечно, все еще не полна (например, в 
ней не учтен такой элемент системы, как бирка) , но она показала ряд потерь в 
процессах. В частности , стало видно, что в системе не осуществляется списа
ние некоторых остатков оптики (с учетом коэффициента запуска) , не проверя 
ется объем расхода вспомогательных расходных материалов и ГСМ , не осу
ществляется списание из изоляторов брака и др . И ,  конечно, она вполне может 
быть основой для постановки других задач по улучшению этих процессов. 

Итак, llорядок ltостроения искусственной системы: 
(1) выделить интересующие нас материалы llотоков. Они очевидны для про

фессионала в рассматриваемой области. Консультанту же рекомендуем погово
рить с людьми, участниками рассматриваемых процессов - личное общение всегда 
М//ого эффективнее, чем заполнение любой анкеты. Это позволяет сформулиро
вать гипотезы, которые легко проверяются на повторных встречах. Лишь при не
обходимости более точных данных по интенсивности и результативности про
цессов проводятся измерения (эксперименты) и/или анкетирование. При этом 
1/есколько коротких анкет, каждая для изменения одного показателя, лучше, чем 
од//а суммарная длинная; 

(2) дать llредварительную формулировку назначения системы и llрисвоить ей 

имя; 
(3) собрать в модель взаимодействующие с выделенными материалами llото

ков элемеиты, проходя по ходу потоков и строя графическую и/или текстовую 
(табличную) ИС. По мере построения нумеруем МП, элементы, связи и расстав
ляем ссылки на комментарии к модели, параллельно записывая эти комментарии в 
отдельный список; 

( 4) llоllолнить модель важными с нашей точки зрения элементами системы и 
надсистемы, при затруднениях можно построить таблицу взаимодействий, по 
типу описанной в главе 6, табл. 6. 1; 

(5) llроверить все llостроения и llерейти к аиализу модели, с ее ltостоянной (llo 
мере необходимости) корректировкой - nоllолнением и уточнением. 

Теперь нам надо привести примеры. Начнем с простого из области бизнеса. 
Возьмем книжный магазин. Нет, пожалуй , поток здесь будет слишком ко

ротким, ненаглядным - возьмем лучше книготорговую фирму. Очевидно, что 
основным материалом потока в ней будут книги . Конечно, в ней легко выде
лить и другие потоки : сотрудников, денег, вспомогательных материалов, раз
личн ы х  отчетов,  множество информационных потоков и др. Но мы пока рас
смотрим только этот один ,  главный - ведь нам нужны максимально простые 
схемы. 
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Во-первых, его выделение позволяет сразу же понять и правильно сформу
лировать назначение всей фирмы, перейти от, казалось бы, очевидного, «снаб
жать покупателя книгами» к более точному, направляя все действия сотрудни
ков не на бездушные книги , а на их читателей, людей. Для этого достаточно 
спросить себя : а что делает такой важнейший элемент ИС,  как книги , он ведь 
материал потока, с покупателем, какое событие при этом происходит? Подума
ем" .  В самой общей формулировке книги изменяют читателя. Вот и выходит, 
что фирма предназначена для того, чтобы изменять покупателя .  Так и запишем 
в модели:  книготорговая фирма, предназначенная для того, чтобы изменять 
покупателя - что сразу направляет нашу мысль на анализ того, как она его из
меняет, в какую сторону и насколько сильно. Нам осталось собрать в модель 
некоторое количество элементов по ходу потока: 

- отдел закупок (определяющий номенклатуру и объемы закупаемых книг) ,  
- склад (куда книги поступают) , 
- транспорт (доставляющий их в магазины) , 
- управляющий магазина (распределяющий товар по полкам) ,  
- продавец, 
- полка. 
Среди элементов надсистемы ограничимся пока лишь поставщиком книг. 
Все остальное: бухгалтерия, экономисты, хоз. подразделения , отдел кадров, 

даже отдел продаж - нам пока не нужно.  При необходимости мы можем потом 
добавить необходимые элементы и достроить модель .  А также добавить другие 
материалы потока, например с выходом в надсистему - покупателей , прохо
дящих через магазины. И, конечно, элементы, непосредственно с ними взаи
модействующие: информационные указатели ,  а если понадобится , стены, по
лы и т. д. 

Конечно, возможно,  что, с точки зрения руководителей этой фирмы,  глав
ным материалом потока являются деньги . Беда лишь в том ,  что деньги не ока
зывают воздействия на внешние по отношению к нашей искусственной систе
ме объекты . Т. е. оказывают, но скорее отрицательное - система отбирает 
деньги у покупателей, завлекая их красивыми обложками и эксплуатируя их 
жажду саморазвития. И считать ее назначением «зарабатывание денег» невер
но. Если,  конечно, не предполагать, что она предназначена для обогащения 
собственника бизнеса, что, безусловно, ненаказуемо. Но тогда мы вынуждены 
будем оставить в нашей модели этого собственника за пределами ИС, иначе 
система будет замкнута сама на себя , ее существование будет бессмысленным с 

точки зрения надсистемы. 
Возможно, что система выполняет, хорошо или плохо, свое назначение, по

купатель изменяется . Хотя , быть может, и не в ту сторону, в которую это было 
бы полезно стране , обществу, другим его,  читателя, надсистемам , да и самому 
покупателю, который пользуется ее услугами лишь за неимением лучшего.  Но 
руководство просто считает это не главным. О том, сколько книготорговых 
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фирм перестало существовать именно по этой причине - тема уже совсем дру
гих книг. А что считать главным? 

Вот некоторые японские предприниматели уверены, что предприятие имеет 
смысл создавать только с одной целью - чтобы чему-то научиться самим и дать 
возможность чему-то научиться другим людям. Все остальное бессмысленно -
все остальное у нас могут отнять. Не обязательно люди, а, скажем ,  силы при
роды ,  болезнь, да просто случай. Только знания мы все время носим с собой, и 
отнять их можно лишь вместе с жизнью. Впрочем, другие японские же бизнес
мены говорят, что главное - это счастье сотрудников, иначе предприятие не 
имеет права на существование.  И не только говорят, а даже пишут об этом. 

Впрочем, в оправдание этого самого собственника можно сказать, что фирма 
существует в определенной среде , часть которой можно рассматривать как над
систему, что другой важнейшей ее надсистемой являются живущий в той же 
самой среде народ, читатели .  Это значит, что фирма не может не учитывать со
стояние среды , обязана подчиняться требованиям надсистемы . И если пода
вляющее число элементов среды направлены на получение денег, если читате
л и  в массе своей жаждут зрелищ, т. е .  в данном случае развлечений - такими 
сделала их среда, являющаяся их надсистемой , то фирме ничего не остается , 
как начать зарабатывать. Или по крайней мере очень осторожно относиться к 
проектам, которые обогащают читателя интеллектуально, но никак не обога
щают фирму материально. И только если  ей «За державу не обидно»" .  

Много других примеров читатель найдет ниже - это весь остальной матери
ал книги .  

Мы же вернемся к чему-нибудь более простому. Для чего предназначена ав
торучка? Правильно, оставлять след (на бумаге) . Она может использоваться и 
для многого другого, но это сейчас не важно. Важно,  что ее способность остав
лять след в процессе письма позволяет рассматривать авторучку как систему. 
Ее материал потока очевиден - чернила, или паста - то, что оставляет след. 
Кстати , а что имеет смысл рассматривать как материал потока в простом руко
пожатии? Уверены, что для ответа вам не нужно много времени, игра «поиск 
ответа» началась. 

Да, материалом потока в этом случае будет усилие, энергия пожатия . Наш 
замечательный писатель Александр Грин (Гриневский) в свое время утверж
дал,  что ему достаточно рукопожатия ,  чтобы узнать о человеке все . 

Приведем еще один  пример. Для чего предназначена стволовая клетка? Для 
того, чтобы попасть в определенный орган . Для чего предназначена эта же 
стволовая клетка после того, как она туда попадет? Чтобы стать клеткой этого 
органа. Для чего предназначена клетка этого органа, возникшая из стволовой 
клетки? Правильно, выполнять вместе с другими клетками функции этого ор
гана. И все это в рамках процесса нашей жизнедеятельности. Для чего предна
значен человек? Все зависит от окружения,  в котором он находится . Это как раз 
тот случай, когда «входит в" . »  часто совпадает с «является подсистемой» , эле-



54 Глава 2. Системы в нас 

ментом некоторой общности. С учетом, конечно, времени и характера его на
хождения в этом обществе , как очень  маленьком, например, в семье , так и 
огромном , например, народе или даже человечестве. 

2.8. Развитие систем и их важные особенности 

Итак, модель построена. Мы можем теперь перестраивать ее по своему усмо
трению, извлекать из нее полезные сведения , а затем использовать все это для 
улучшения осуществляемых нами процессов и достижения нужных нам ре
зультатов. Но на этом пути есть несколько опасных «поворотов» , и мы должны 
расставить если не знаки «дорожного движения» ,  то хотя бы предупредить чи
тателя о наличии опасности. 

Однако сначала нам надо потренироваться в том, чтобы глубже ощутить раз
ницу между совокупностями объектов, для которых мы можем строить модели 
И С, и совокупностями,  для которых такие модели не имеют права на существо
вание. Особенности различных множеств объектов, процессов, идей, понятий 
отражены в приводимой ниже табл. 2 . 1 .  

Таблица 2. 1 
Сравнение модели группы объектов и искусственной системы 

Отдельные части группы успешно Отдельные элементы ИС не могут 
выполняют то же назначение, что и выполнять то же назначение, что и в составе 
в группе. ИС 

Добавление отдельных частей к 
Добавление отдельных элементов может 

группе не сказывается существенно 
существенно изменить назначение системы 

на возможностях группы как целого 

Удаление отдельных частей не 
сказывается существенно на 
возможностях группы 

Разделение группы на части мало 
меняет ее возможности. Разделив 
группу надвое , получите два 
нагромождения поменьше 

Удаление отдельных элементов может 
привести к полной потере ИС возможности 
выполнять свое назначение (отражать его) 
При разделении ИС на части она скорее 
всего перестает хорошо выполнять заданное 
назначение. Разделив ИС надвое, получите 
не две меньшие ИС, а поврежденную и,  
вероятнее всего, нефункционирующую 
систему (не отражающую ее назначение) 
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Смена расположения частей в 
rруппе относительно друг друта 
мало что меняет 

Взаимное расположение и характер 
взаимодействия элементов имеет решаюшее 
значение для выполнения ИС своего 

Поведение каждой части группы 
определяется его собственными 
законами 
Свойства группы - это 
совокупность свойств ее частей 

назначения 
Элементы ИС подчиняются обшим законам 
системы (даже элементы абсолютно разной 
природы) 
Знание свойств элементов не позволяет 
предвидеть свойства И С 
Взаимосвязанные части функционируют 

Совокупность разрозненных частей 
как единое целое 

Связи между частями отсутствуют Связи между элементами могут быть очень 
ил и крайне слабы, несущественны сильны,  а главное - неочевидны 
Реакция на воздействие На воздействие, как правило, реагирует вся 
проявлнется в отдельных частях система, причем эта реакция может быть 
независимо от других частей группы отложенной (не мгновенной) 

Теперь несколько примеров того, как системное мышление вообще и знан ие 
свойств систем в частности могут поменять наше поведение, сделать его более 
эффективным.  

Положим, вы прочли всю эту книгу, посмотрели подробности в нашем пре
дыдущем учебнике33 и решили проявить инициативу: с помощью функцио
нально-системного анализа (ФСА) улучшить параметры разрабатываемой на 
вашем предприятии продукции .  Просто чтобы потренироваться. Да и за держа
ву вам обидно, не чета тому директору книготорговой фирмы. Тогда вы должны 
будете учесть, что модель этой продукции: ее описание в чертежах, инструкци
ях, характеристиках - это только подсистема процесса технической подготов
ки производства , она меняет поведение участников процесса, а значит и сам 
процесс .  Если говорить, в частности , о конструкторской подготовке производ
ства ,  то системообразующий для этого процесса элемент в той модели этого 
процесса, которую вы в своей голове , а затем и на бумаге или другом носителе 
информации построили - главный конструктор выбранного вами изделия . 
Для продукции же системообразующим является ее назначение. И если вы не 
видите иерархию систем и не учитываете ее , ваша инициатива может оказаться 

не только бесполезной , но с немалой вероятностью и наказуемой. Ведь у глав-

33 Кукалев С. В. Правила творческого мышления,  или Тайные пружины ТРИЗ: учеб
ное пособие - М . :  ФОРУМ: ИНФРА- М ,  20 1 4. - 4 1 6  с . :  илл . (Высшее образование) .  
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наго конструктора много других интересов, помимо улучшения характеристик 
изделия , за которое он отвечает. И значит, чтобы добиться положительного ре
зультата, вам надо включить главного конструктора в свою систему в качестве 
элемента. Т. е .  у вас должна появиться некая общая цель (назначение) . О том, 
как это делается , мы подумаем вместе в главе 7 .  

Или, например , вы работаете на фрезерном станке и решили улучшить свою 
работу, т. е. фактически некоторый выполняемый вами лично процесс. Идея 
хорошая , только советуем предварительно найти надсистему той операции ,  ко
торую вы хотите улучшить. По аналогии с тем , как мы показали это в предыду
щем абзаце . И проверить, к каким изменениям там это приведет. А быть может, 
проверить и более высокие системные уровни, проанализировать более низ
кие , т. е . ,  по сути , правильно поставить задачу - подробнее об этом в главе 6. 
Ведь на практике , уж поверьте нам , предприятие может терпеть катастрофиче
ские убытки из-за проблем в какой-то одной мелкой его подсистеме. Именно 
правильная постановка задачи обеспечивает ее эффективное решение (поря
док действий по поиску решений задач описан в главах 8, 1 2  и 1 3) .  

Приведем немного другой пример. То, что введение или удаление какого-то 
элемента из реального устройства может заметно сказаться на его работоспо
собности , понятно и без при_меров . А вот с организационными системами все 
сложнее. Пусть вы приняли на работу нового сотрудника . . .  впрочем , это слиш
ком просто, приведем другой пример. 

Интереснее , если вы, скажем, решили издать приказ о повышении дисципли
ны. А то сотрудники совсем распустились - на работу опаздывают, обедают в 
любое время, шатаются по коридорам. Правда, работают хорошо, профессио
нально, если нужно, засиживаются на работе допоздна. Тогда вы, во-первых, 
должны понимать, что сам по себе приказ - это материальный носитель инфор
мации ,  бумажка, модель - лишь подподсистема осуществляемых в организации 
процессов. И скорее всего , появление нового элемента на этом системном уров
не ничего не изменит. Во-вторых, если вы все же начнете на основе этого при
каза действовать, т. е .  вносить изменения в реальные процессы,  скажем, реш или 
примерно наказать пару опоздавших, лишить их премии, то результат может 
оказаться не положительным, а наоборот - крайне отрицательным. 

Люди начнут меняться , подстраиваясь под новые условия , приходить на ра
боту строго по часам и так же обедать" .  но при этом и уходить они начнут стро
го по часам, и отношение их к работе может решительно измениться . Ведь, как 
говорил Э. Деминг, человек, попавший в тюрьму (систему «репрессивного» ме
неджмента) , просто обязан стараться из нее вырваться . Не видя внутренних, 
часто скрытых от внешнего взгляда связей в системе, т .  е .  не обладая систем
ным мышлением , предсказать поведение своих сотрудников будет не просто. 
Тем более что реакция системы может оказаться отложенной , окончательные 
результаты своего воздействия вы заметите только через месяц, когда про при
каз и думать забудете . 
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Или предприятию надо пройти сертификацию по ИСО-900 1 .  Вы провели 
внутренний аудит в одном из подразделений. Выяснилось, что есть проблема 
(несоответствие) :  прораб все время забывает делать необходимые записи в жур
нале производства работ. Вы уже поняли,  что наказывать его бессмысленно 
(подробнее о неэффективности наказания мы поговорим в главе 7). Постоян
ные проверки согласно требованиям Руководства по качеству делу помогают, 
но требуют заметных усилий - коллектив маленький,  все загружены на 97 % . И 
как быть? 

Системный подход показывает, что раз на уровне внутренних аудитов изме
нения невозможны и даже вредны с экономической точки зрения, то можно 
попробовать опуститься на более низкий системный уровень. Скажем,  ввести в 
процесс управления записями еще один ,  на этот раз материальный элемент -
подсистему этого процесса, обеспечивающую его улучшение. Например, при
крепить памятку для прораба на внутренней стороне двери бытовки. Или сде
лать «Напоминалки» с перечнем важнейших ежедневных операций,  чтобы 
прораб мог постоянно носить их в карманах куртки . Или изменить цвет, фор
му, место хранения журнала и т. п .  На нашем системной языке это будет даже 
не столько «память» , сколько «двигателм в рассматриваемом процессе. 

Да и в быту . . .  если хулиганы постоянно разбивают по ночам лампочки в тем
ном переулке, то бессмысленно снова их ввинчивать, даже ставя все более тол 
стые стекла для их защиты. Проблему надо решать на другом системном уров
не. Все сказанное в полной мере относится и к организации процессов вашей 
личной жизни .  Примеры из области техники и науки мы пока опустим.  

Умение работать на разных системных уровнях в полной мере понадобится 
нам в главе 6, когда мы будем учиться превращать неопределенные ситуации в 
грамотно поставленные задачи. 

А теперь выделим важнейшие из свойств ИС,  про которые забывать нельзя 
никогда, это: 

- отложенная во времени реакция на воздействие , 
- сложность, наличие скрытых, неочевидных связей и 
- изменчивость. 
Дело в том, что если вы работаете с каким-то инструментом (а построенная 

нами ИС - это инструмент познания) , то надо знать его, этого инструмента 
свойства ,  прежде всего опасные, чтобы ,  например , при колке дров ставить ноги 
шире плеч , позволяя тяжелому и острому топору по инерции пролетать мимо 
ног, не повреждая их. Основные свойства искусственных систем также подроб
но описаны в уже упомянутом нами учебнике.  

Отложенная реакция на воздействие , характерная прежде всего для процес
сов и частично описанная выше, хорошо раскрыта у Д. Дернера34 • Вы открыва
ете кран с горячей водой , но вода не течет. Проходит секунда, две . . .  и вдруг как 

34 Дернер Д. Логика неудачи - М :  Смысл ,  1 997.  - 243 с .  
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жахнет, брызги во все стороны, штаны мокрые в самом неприличном месте . 
Или вы выводите графитовые стрежни из реактора Чернобыльской АЭС. Не
много вывели - все в порядке, еще немного ,  еще" .  И вдруг" .  

Чаще всего такое поведение ИС (отражающее поведение реальных процес
сов) связано с существованием множества скрытых от нашего взора связей и 
характера взаимодействий .  И даже если мы видим многие из них, наша психи
ка, наш объем оперативной памяти порой не в состоянии ухватить их все сра
зу - поэтому мы и рекомендуем все записывать, отражая , перенося эти связи в 

модель и внимательно изучая ее до того, как жахнет. Представьте, что в комна
те , где вы живете , некто нехороший связал вместе невидимыми для вас нитями 
разные предметы. И вот вы берете в руки со стола кружку с чаем - что-то она 
тяжеловата стала,  - а с подоконника падает на пол и разбивается кувшин с во
дой .  И мы снова готовы отослать вас к дивному исследованию Дитриха Дерне
ра, который на компьютерных моделях показал, как непросто управлять слож
ными системами: моделями объектов и процессов .  Именно эти связи, которые 
в сложных системах никогда не могут быть полностью определены, в том числе 
и по причине изменчивости, о которой мы скажем ниже, мешают нам точно 
определить место и меру воздействия для того, чтобы улучшить систему и под
держивать ее в этом состоянии. 

Наконец, изменчивость. Дело в том , что в один и тот же процесс , как и одну 
и ту же реку, нельзя войти дважды. Строя модель, мы фиксируем в ней опреде
ленное состояние реальности. Но всегда полезно помнить, что мир вокруг по
стоянно меняется . Мы все постоянно присутствуем при процессе его развития .  
Больше того, участвуем в этом процессе. И значит, это ощущение, что все си
стемы живут и развиваются во времени,  полезно не потерять, всегда иметь его 
«Под рукой». И мы не раз еще используем эту особенность ИС - их изменчи
вость, чтобы найти простые и эффективные приемы управления собой и гра
мотной постановки задач на нашем пути к цели.  Состав системы мы вынужде
ны будем зафиксировать, иначе с моделью будет очень сложно работать. Но и 
сами элементы, и взаимодействия между ее элементами могут меняться , что 
всегда можно отразить в модели - например, нарисовать подряд несколько 
«елочек» , таких как на рис. 2 . 1 .  Или вообще не ограничивать себя отдельными 
прямоугольниками,  но об этом ниже. Ну и как минимум ,  при описании взаи
модействий между элементами системы, указать в примечании их время и осо
бенности . Именно учет изменчивости во времени позволяет нам лучше понять 
порядок необходимых воздействий.  Их мера будет задаваться при функцио
нальном анализе. 

Учитывать эту изменчивость особенно важно в моделях процессов, и для нее 
даже существует устоявшийся термин - вариабельность35 • Поток, о котором 

35 к v ф оторая с точки зрения современнои изики возможно возникает как результат 
проекции на одну вселенную объекта, представленного во всей мулыивселенной. 
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мы все время говорим,  тот самый ,  сулящий счастье , как и любой другой , соз
дающий блага, - все эти булки , щампуни ,  автомобили - никогда не бывает 
абсолютно стабилен. Что-то все время в нем понемногу меняется , его продук
ция как бы стремится приобрести индивидуальные отличия . И как сам этот 
поток, в котором мы играем определенную роль,  так и эти самые блага, посто
янно меняют нас самих, а значит, игнорировать эти изменения было бы не
правильным .  

В какой-то мере люди научились если не справляться , то по  крайней мере 
отслеживать эти случайные отклонения , несущие значительные убытки , если 
дать им свободу. Предложены так называемые статистические методы контро
ля качества, основным из которых является точечная диаграмма (контрольная 
карта Шухарта) . Она позволяет выявить события , не укладывающиеся в рамки 
естественной вариабельности процесса, появление так называемых «Особых» 
причин изменений, и вовремя принять меры. Поэтому тем ,  кто управляет про
цессами, очень важно сформировать наряду с системным мыщлением (чему и 
посвящена эта глава) также мышление статистическое . Чтобы его логические 
координаты правильно отражали окружающий мир, что позволит намного эф
фективнее управлять им. На эту тему написано много хороших книг (напри
мер , книга Д. Уилера и Д. Чамберса36 или Дж. Седдона37) ,  так что мы можем 
позволить себе не рассказывать об этом подробно. Но считаем своим долгом 
привести хотя бы один пример. 

Часто можно наблюдать, как в рамках традиционного «репрессивного» ме
неджмента руководители ставят своим подчиненным повышенные и довол ь
но произвольные цели .  Скажем ,  допускать все меньше и меньше дефектов, 
продавать все больше и больше товара. А затем наказывают за их невыполне
ние. Но обладай они статистическим мышлением и определи границы вариа
бельности процессов ,  поняли бы , что эти подчиненные в рамках выполняе
мого им процесса порой физически не могут достигнуть поставленных 
показателе й . И их наказание,  как и любое наказание , только ухудшит дело . 

Ведь количество дефектов зависит не от людей,  а от настройки процесса , а 

объем продаж определяется лишь величиной спроса и мощностью потока. И 
остается лишь сожалеть, что в наших условиях переход на альтернативный 
менеджмент (менеджмент-2) сопряжен с огромными психологическими огра
ничениями руководителей , не знающих , что все проблемы их предприятий 
проистекают из этих ограничений. 

3 6  Уилер Д. , Чамберс Д.  Статистическое управление процессами .  Оптимизация биз
неса с использованием контрольных карт Шухарта. - М . :  Альпина Бизнес Букс , 
2009 - 409 с .  

37 М ы  бы также рекомендовали книгу: Седдон Дж. Свобода от приказов и контроля.  
Путь к эффективному сервису. М . :  Стандарты и качество, 2009 - 232 с .  (Серия: Прак
тический менеджмент) . 
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2.9. Проверка - как усвоено главное 

Вроде бы все просто и понятно. Но давайте все же проверим себя . Теперь вам 
не составит труда решить еще несколько задач на системное мышление.  Если 
вы за 1 О минут найдете верные ответы на все три приведенные ниже задачи ,  то 
сч итайте , что оно, это мышление, у вас развито. Если  нет - то уже само реше
ние приведенных задач поможет вам в его формировании .  И н ичто не сможет 
затем остановить вас на этом пути дальше, тем более что здесь нет предела со
вершенству, и даже спустя многие-многие годы тренировки вы все равно буде
те наблюдать, как этот стиль мышления продолжает у вас улучшаться . 

Первые две задачи взяты нами из публикации Андрея Кудряшова (консуль
танта консалтингового центра «Строй Консалтинг Санкт-Петербург») «Формула 
статистического мышления»38 • Третья - из сборника конкурсных задач по ТРИЗ 
для младших школьников, подготовленного Е . Л .  Пчелкиной и А. В .  Кисловым .  

А. Кудряшов утверждает, что эти задачи в свое время приходилось решать 
разным людям,  в том числе с образованием не более 4-х классов; мы проверя
ли - для решения этих задач большего образования не надо. Формул они не 
знали,  а вот системным мышлением, похоже , обладали. И спокойно решали 
все - Кудряшов предлагал им не две , а четыре задачи - за 1 О м инут. Мы остав
ляем вам те же 1 О м инут. Это не технические задачи - видеть и строить систе
мы в жизни сложнее, чем в технике .  Вот они.  

Задача №1 1 (из школьного учебника для младших классов): Два поезда едут 
навстречу друг другу. Их скорость 45 и 55 км/ч, расстояние между ними 200 км. 

На лобовом стекле электровоза одного поезда сидит муха. Она взлетает и 
летит навстречу другому поезду со скоростью 75 км/ч. Долетев до второго, 
она поворачивает к первому и т. д. Вопрос: сколько километров пролетит 
муха до столкновения поездов? Задача простая, моделируя варианты ре

шения, главное - не просто дать правильный ответ, а выбрать оптималь

ный вариант решения. 

На самом деле эта задача решается в три простейших арифметических дей
ствия, если ,  конечно, у вас есть системное мышление. 

Задача №12 (старинная задача): Перед вами точные весы (скажем, цифровые) 
и десять мешков с монетами одного номинала, не отличающихся по внешне

му виду. В девяти мешках монеты по 1 О грамм и в одном по 1 1  грамм (будем 
считать, что монеты в этом мешке - фальшивые). Как за одно взвешива
ние на весах определить, в каком мешке фальшивые монеты? За правильное 
решение, как обычно, царевна и полцарства, если нет, то «звиняйте хлоп-

38 См. http ://www.shmk-perm.ru/content/files/Statisti4eskoe_myshlenie .doc - дата об
ращен ия 05.02 .20 1 7 . 
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цы - секир башка!» Так что, перед тем как проверить свое решение на весах, 
придется подумать. Только не надо хитрить, одно взвешивание - это одно 

взвешивание! 

6 1  

Уточним еще раз детали ,  опыт показывает, что это надо сделать:  сколько мо
нет в каждом мешочке , мы не знаем , но явно несколько десятков, мешочки не 
прозрачные, просто тряпочные, с завязочками .  И у вас действительно только 
одно взвешивание. Если вы один раз сняли показания с цифрового табло весов, 
то это все , взвешивание произошло. Больше ничего на весы ни класть, ни  сни
мать с них нельзя - это уже другое взвешивание. 

Задача но 3 (в нашем изложении): Иван Царевич едет по дороге к Елене Пре
красной, которую он должен поскорее спасти. А то еще женят насильно на 

Кощее. Подъезжает он к небольшой и явно неглубокой реке, вся поверхность 

которой, насколько видит глаз, покрыта пламенем. Как ему перебраться на 
противоположный берег, не потеряв своего верного друга - коня, меч, копье 
и щит (он же царевич). 

Итак, у вас 10 минут. Надеемся , вы проведете их интересно. 

Поскольку приведенные задачи имеют не столько контрольное ,  сколько об
учшошее значение, мы все же приведем здесь ответы, точнее решения.  У Ку
дряшова их нет, это наши варианты ответов.  Но они настолько очевидны, что в 
их правильности автор практически не сомневается. Итак" . 

Задача № 1 .  Строим модель - искусственную систему: 
Система для полетов мухи , состоящая из: 
- двух поездов: они движутся одновременно, навстречу друг другу, возмож

но, по одной колее, словом, оба они являются скорее одним изменяющимся 
элементом нашей ИС;  

- мухи , летающей между ними. 
Обратите внимание,  муха с поездами мало связана, это разные процессы . 

Муха , она и есть муха, что с нее возьмешь? 
Вводим параметры первого элемента модели:  поезда сближаются со скоро

стью 1 00 км/ч (45 + 55) ,  значит, они встретятся через 2 часа (200/ 1 00) .  
Вводим параметры второго элементы: муха будет летать между ними эти два 

часа, со скоростью 75 км/ч (ничего себе муха! ) ,  значит, она пролетит 1 50 км 
(75 х 2) .  

А что, тут надо чего-то решать? 

Задача № 2. Строим модель - искусственную систему: 
Система для отбора фальшивых монет, состоящая из: 
- мешочков с монетами ,  9 штук с монетами весом 10 г, и один с монетами 

1 1  r; 
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- весов, которые мы можем использовать только один раз. 
Действия процесса поиска фальшивых монет пока отсутствуют, именно их 

мы и должны придумать и включить в новую, создаваемую нами ИС.  
Анализируем модель:  
1 )  нам надо указать на один конкретный мешочек, и кроме весов по условию 

задачи других «указателей» у нас (в  модели) нет; 
2) мы должны так построить процесс поиска мешочка с фальшивыми моне

тами, чтобы весы (больше нечему) смогли показать нам номер мешочка, 
цифру, причем сделать это сразу, ведь у нас только одно взвешивание.  
В крайнем случае позволить нам этот номер вычислить, т. е .  все равно по
лучить цифру, которую потом можно как-то преобразовать в нужную нам; 

3)  значит, мешочки надо сначала пронумеровать (оцифровать) так, чтобы 
это могли понять весы. Делать на мешочках надписи бессмысленно, весы 
их не увидят. Это должна быть первая операция создаваемого нами про
цесса; 

4) мешочки с монетами состоят из самих мешочков, которые нас теперь мало 
интересуют, и лежащих в них монет, которых в каждом счетное множе
ство - так почему бы не поручить выполнение этой операции монетам? 

это, пожалуй , самый трудный шаг в решении - увидеть за мешоч
ком отдельные монеты, понять, что рассматривать мешочки как 
цельность, как систему неразумно. 

5) имеет смысл развязать мешочки и использовать монеты для их нумерации. 
А больше у нас ничего нет. Взять из одного мешочка одну монету - это 
будет мешочек номер 1 ,  из второго - две монеты, мешочек номер два, из 
третьего - три и т. д. 

6) следующая вводимая нами операция :  нам не остается больше ничего дру
гого, как положить все эти монеты вместе на весы, ведь мы ограничены 
только одним взвешиванием. 

Решение получилось само собой: если ,  скажем ,  фальшивые монеты лежали в 
четвертом мешочке , то весы покажут 554 г. А если бы они лежали в седьмом -
557 г. 

П оследняя цифра на табло весов и показывает номер мешочка с фальшивы
ми монетами :  мы взяли из этого мешочка столько монет, вес каждой из кото
рых на один грамм больше, каков номер этого мешочка. 

Задача № 3. Строим модель - искусственную систему: 
Система для переправы через речку, состоящая из: 
- Ивана- царевича, его коня ,  щита, копья и меча. Понятно, что все это один 

элемент, подсистема - не бросит же благородный Иван своего друга - коня на 
полпути , да и вооружение ему еще ой как пригодится; 
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- неглубокой реки, которую можно перейти вброд; 
- горящей на поверхности воды пленки .  
А чего вы удивляетесь, вода же не может гореть, она продукт горения водо

рода. Значит вода сама по себе, а что-то горящее и - обратите внимание,  это 
важно (мы же говорили про изменение систем во времени,  их динамику) - пе
ремещающееся вместе с водой ,  само по себе. Как и та муха. 

Я бы на месте Ивана построил новый процесс переправы , т. е" естествен но, 
сначала ИС, модель ,  которую потом уже превратил в реальность, так: сделал из 
подручных  материалов «обтекатель»,  наколов копье на меч, выставил его пе
ред собой , положив на поверхность воды, сиречь горящей пленки , и пошел 
через речку вброд. Горящая пленка обтекала бы вокруг копья и моего коня (со 
мной в придачу) , смыкаясь за нами .  Приятного, конечно, мало,  но перебрать
ся можно. 

Вот теперь, когда с системным мышлением у нас полный порядок, мы мо
жем взяться за наведение порядка в своих целях, прокладывая дорогу к тому 
процессу, который подарит нам счастье. Такое, которое, как мы скоро увидим ,  
не может быть отделено от счастья других. 

Впрочем, нет. Прости меня , дорогой читатель,  но ответ на этот вопрос снова 
придется отложить. Сначала мы должны выполнить свое обещание и доказать 
читателю, что любой человек не отделим от общества. Все необходимое для 
этого у нас теперь есть. Что для этого надо сделать, ты уже знаешь - построить 
модель (искусственную систему) . И мы предлагаем тебе для начала попробо
вать самому - так ведь гораздо интереснее. Эта задачка вообще, быть может, 
самая интересная из всех, имеющихся в книге .  

Только теперь все всерьез : модель должна быть достаточно (для получения 
интересных результатов) полная . Значит, она должна включать в себя как ми
нимум те самые, описанные выше, виды элементов: двигатель ,  источник энер
гии ,  трансмиссию,  рабочий орган , память, устройство управления . Скорее все
го, вам не удастся ограничиться только одним материалом потока. Но 
одновременно эта модель должны быть и достаточно (для того, чтобы в ней 
можно было разобраться) простая ,  наглядная . И не важно, что это может не 
получиться с первого раза. Трудна всегда только первая попытка. Итак, попро
буйте построить модель человека, того , чем и как обеспечиваются процессы 
достижения его целей. 



Глава 3 .  
Человек - это . . .  

Наиболее важная информация содер

жится не в объекте ,  а связана с его возн ик-
новением . 

/Тур Нерретрандерс/ 

Язык - материя духа . 
/И. Сталин/ 

Ну что, сравним результаты? У меня всегда получается примерно следующее: 

3. 1 . Возможная модель 

Искусственная система «человек» , предназначенная для . . .  - об этом под
робнее в следующей главе - состоит из:  

1 .  Двигателя - потребностей.  С рассмотрения их ведущей роли во всем на
шем поведении мы начали .  В самом деле , именно они через механизм эмоций 
движут нами.  О том, как управлять этим «двигателем» , мы поговорим в главе 7. 

2 .  Источника энергии - обеда, как говорили некоторые наши ученики . А точ
нее , аденозинтрифосфата (АТФ) - исключительно важного элемента в нашем 
организме (как, впрочем , и в любом другом) , обеспечивающего работу всех вну
тренних процессов. Что с этим делать, мы обсудим в главе 9 . Заметьте , из трех 
составляющих ЭПЛК две мы уже назвали, ответ на заданную читателю задачу в 
большой своей части фактически уже был дан ему в самом начале книги . 

3 .  Трансмиссии - всего , через что передаются в нашем теле энергия (глико
ген) , вещества и сигналы, все информационные процессы в нас . Т. е .  крови, 
лимфы , нервов и всего такого в этом роде . Это важная тема, но пока не наша. 
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4. Устройства управления - тех самых логико-психологических координат ,  
по которым осуществляются процессы контроля и управления . Любые, от дав
но вошедших в привычку типовых действий до «алгоритмов ТРИС», направ
ленных на поиск решения сложных задач . И ,  конечно,  механизм сознания . 
Разговору об этом посвящена вся книга, но особенно главы 8 и с 1 О по 1 3 . 

5 .  Рабочего органа - мышц и всех внутренних органов, т. е .  фактически 
почти всего нашего тела, оставшихся еще не названн ых его частей ,  реализую
щих все внутренние и внешние процессы . Ведь не случайно же мы рассма
триваем человека именно как систему, где все элементы вместе обеспечивают 
его назначение. Рабочий орган - наиважнейший для любой искусственной 
системы элемент, именно он реализует ее назначение.  Уточним,  мы  все дума 
ем не мозгом, о н  только управляет процессом,  как директор фабрики , созда
ющей мысли:  разрабатывает управленческие процессы, приказы и т. п. Но  
продукцию-то производит не директор , а вся фабрика в целом. Во  многом от 
состояния тела, хранящего в том числе запас энергопотенциала и формирую
щего потребности , зависит и характер наших мыслей ,  их эффективность. Для 
того чтобы хорошо думать, нам нужно чистое ,  энергоемкое , отзывчивое на 
любое интеллектуальное усилие,  идеально послушное тело. Каждая клеточка 
в котором думает так же , как на хорошей современной фабрике думает каж
дый рабочий . 

6 .  Памяти - хотя с нашей точки зрения это тоже тело. Многим знакомо это 
ощущение процесса вспоминания, выборки данн ых, когда ответ как бы всплы
вает изнутри тела, наше сознание наконец-то находит его там . Решает любые 
наши задачи тело в целом: мы всем телом ходим ,  спим,  едим ,  говорим и дума
ем - системный подход, ничего личного. А память, она всегда должна быть 
наготове. Именно тело, как целостность, меняется , сохраняя в себе все виден
ное, слышанное , прочувствованное. Нам упорно кажется , что когда надо что
то вспомнить, наша нервная система, наша психика просто на долю секунды 
возвращает тело по времени в тот момент, когда это интересующее нас собы
тие произошло.  Остается лишь сформулировать найденные воспоминания , 
перевести их на наш, человеческий язык - все тот же системный подход, не 
взыщите . 

Теперь посмотрим внимательнее на материалы потоков: ведь они - важней
шие элементы любой искусственной системы, если ,  конечно, не считать рабо
чего органа. К ним можно отнести как минимум: воздух, воду (вообще - жид
кое) ,  пищу и - информацию.  

В дальнейшем нас будет особенно интересовать последний из названных ма
териалов потока. Основные отличительные особенности системы, которую мы 
строим, нам кажется , надо искать именно здесь. 

Мы получаем информацию с помощью: 
- зрения - здесь нет особых отличий :  оно цветное, высокочувствительное , 

с приличным разрешением;  
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- обоняния - самый древний, самый запоминающийся способ и гораздо 
более значимый в нашей жизни , чем нам порой кажется ; не случайно же доктор 
философии Татьяна Березина именно обоняние кладет в основу телепатии39 ;  

- тактильных ощущений - сколько радости и сколько боли они могут нам 
дать; 

- вкуса - тоже немаловажный источник эмоций ;  
- слуха; причем через этот канал мы получаем как обычную информацию об 

окружающей среде, природе, ту же , что и все живые существа, так и специфи
чески человеческую - речевую. Именно наличие речи принципиально отлича
ет рассматриваемый нами (через призму модели)  объект от других во многом 
близких ему, скажем ,  одичавших людей - человекообразных обезьян40• Поэто
му, чтобы наша модель более точно отражала объективную реальность, разум
но выделить речь в отдельный, свойственный только людям,  материал пото
ка - мы получаем важнейшую для нас информацию с помощью 

- языка. 

3.2. В начале было слово 

Человеческую речь,  как явление и как процесс , отличает совокупность осо
бенностей, которую нигде больше, ни в одной другой системе сигналов у жи
вотных, встретить нельзя . Это: 

> сложное строение слова; 
> различие детского и взрослого диалектов; 
> передача научением; 
> наличие синтаксической организации ;  
> открытость для развития,  и здесь ей нет аналогов; 
> очень высокий темп изменчивости во времени;  
> многозначность: прямая и обратная ; 
> знаковость, отделенность от обозначаемого ;  
> роковое действие (например , в гипнозе) . 
Обратите особое внимание на последние три признака этого материала по

тока, отражающего реальные свойства языка. Многозначность - возможность 
назвать одно и то же разными словами или понимать под одним словом разные 
вещи : вспомните , сколько значений могут иметь, например, слова «Колено» 
или «коса» . Мы уже не говорим про родовые и видовые понятия.  Иными слова-

39 Березина Т. Обанятельно-лимбическая теория телепатии .  http ://experiment4. narod. 
rll/obon.htm. 

40 Нам импонирует эта гипотеза В. В . Тена. См . :  Тен В. В. Из пены морской.  И нвер
сионная теория антропогенеза. - СПб. : Издательство В . Тена,  2005 . - 232 с .  
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ми , знак (символ) , как таковой не имеющий смысла, в нашем сознании его об
ретает, и мы свободно оперируем знаками ,  придавая им нужный смысл ,  выте
кающий из контекста. Про «Гл6кую куздру <которая > штеко будланула б6кра и 

курдЯчит бокренка» знают все , хотя никто ее , эту куздру, не видел . Именно про
блема смысла не позволяет до сих пор создать искусственный интеллект. М ы  
пользуемся словами ,  н о  оперируем смыслами.  

Не меньшего внимания заслуживает и последнее из указанных свойств. Мы 
не будем вдаваться в известные всем подробности , чтобы не тратить зря чужое 
время.  Нам важнее то, что именно роковое действие слова может вывести нас 
на нечто весьма важное и интересное. 

Дорогой читатель,  у тебя не возникает ощущения чуда? Не только в отноше
нии гипноза. Не возникает желания узнать, откуда в нас взялось такое диво , 
как речь, сделавшая нас людьми? Прости , но мы не можем считать рассмотре
ние этого материала потока законченным, пока не коснемся вопроса проис
хождения . Точка начала, корневой причины всегда имеет огромное, если не 
решающее значение.  Как психотерапевт пытается найти у больного причину 
какой-нибудь фобии, там и мы должны попробовать найти ту точку, откуда 
есть пошел Homo sapiens - человек разумный. Гипотеза о том ,  что это подарок 
пришельцев, во-первых, не интересна, а во-вторых, никуда конкретно нас не 
ВЫВОДИТ. 

3.3.  Точка начала - два вида доминанты 

М ы  знаем только одного автора, который попытался найти в психике живот
ного тот механизм, на котором могла возникнуть вторая сигнальная система, 
присущая только людям и опирающаяся на язык. И похоже, ему это удалось. 
Это советский историк и социолог, доктор исторических и доктор философ
ских наук, профессор Борис Федорович Поршнев. Он создал новую науку -
палеопсихологию4 1 • Но давайте все по порядку. 

Начнем со старой и ш ироко известной модели процесса мышления, которую 
предложил отечественный академик Алексей Алексеевич Ухтомский42 • Для то-

41 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии) .  -
М . :  М ысль, 1 974. - 487 с. со схем. 

4 2  Между прочим,  все самые важные открытия в области психологии сделаны рус
скими учеными.  Вклад и авторитет наших ученых (И .  М .  Сеченов, И .  П .  Павлов, 
А. А. Ухтомский ,  Л . С. Выготский , П .  К. Анохин и др.) в этой области настолько велики , 
что главный психотерапевт России ,  как об этом много пишут в Сети , по традиции я вля
ется одновременно и президентом Европейской психотерапевтической ассоциации .  
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го , чтобы объяснить целенаправленную деятельность живого существа, он соз
дал учение о доминанте43 • 

Под «доминантой» Ухтомский и его последователи понимали «более или ме
иее устойчивый очаг повышенной возбудимости (нервных - КС) центров, чем бы 
он ни был вызван, причем вновь приходящие в центры возбуждения сигналы служат 
усилению (подтверждению) возбуждения в очаге, тогда как в прочей центральной 
нервной системе широко разлиты явления торможения» . Обратите внимание, 
речь идет о нервных центрах, а не об одном центре. Причем только об их вре
менном объединении,  предназначенном для усиления возбУЖдения в очаге по
вышенной возбудимости. При этом центр возбУЖдения (доминанта) забирает 
на себя сигналы других центров, поддерживая за счет этого свою активность и 
обеспечивая торможение в других частях мозга. Вот вам и все объяснение целе
направленного поведения. 

Затем незаметно произошла подмена понятия.  Сторон ники принципа доми
нанты, ища примеры ее действия , стали постоянно путать высшую нервную 
деятельность (инструмент) и обеспечиваемые ей психические процессы, между 
которыми имеются существенные различия, смешивать работу мозга и инер
цию мышления . Системный подход, системное мышление в то время не были 
так же развиты, как сейчас . Когнитивной психологии тогда тоже еще не суще
ствовало. И в какой-то степени их можно понять - желание найти как можно 
больше подтверждений своей теории  так естественно, а возможности глубоко
го тщательного исследования были еще столь ограничены. Даже видя факты, 
которые не вписываются в их теории , ученые, конечно,  соглашаются с увиден
ным .  Но, как правило, тут же про это забывают - ведь мы можем понимать и 
интерпретировать увиденное, только построив модель, а никакой другой моде
ли , объясняющей эти факты, у них просто еще нет. 

Некую психическую установку, наверное, тоже можно назвать «доминан
той» , только она не имеет прямого отношения к тому, что изначально имел в 

виду Ухтомский.  Наша психика, на уровне подсознания, может весьма изо
щренно искать подтверждение сложившимся взглядам, удовлетворяя потреб
ность быть правым .  Она не хочет признавать своей вины и тратить значитель
ные усилия на перестройку своего внутреннего мира, согласование его с 

внешним. Мы уже говорили :  наше подсознание - великий специалист по обо
снованиям и оправданиям.  

Приведем еще одну цитату из Ухтомского : «Ибо ведь человеку в его инерции 
обыюювенно все лишь подтверждает его излюбленное миропонимание, действует 
011 так, как мироощущает, а мироощущает так, как действует. "Chaqиe vilain 
troиve sa vilaiпe " (букв. : каждый мерзавец находит свою мерзость (фр.)).  Каковы 

43 Ухтомский А. А. Доминанта. - СПб. : П итер , 2002 . - 448 с .  (Серия « Психолоrия
классика» ) ;  Учение А. А.  Ухтомскоrо о доминанте и современная нейрофизиология: сб.  
науч . трудов. - Л . :  Наука, 1 990.  - 3 1  О с .  
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доминанты человека, таков и его интегральный образ мира, а каков интегральный 
образ мира, таково поведение, таковы счастие и несчастие, таково и лицо его для 
других людей» . Явлений психической инерции мы коснемся ниже. 

Но заметьте , здесь объединены в одно целое разные явления: инерция нашей 
психики и механизмы работы нервной системы. Этот переход, от доминанты 
как «устойчивого очага повышенной возбудимости нервных центров» к статично
сти , неизменности логико-психологических координат личности у Ухтомского 
проходит незаметно. Процитируем еще раз Ухтомского : «Людям ужасно хочет
ся устроить себе Истину так, чтобы на ней можно было покоиться, чтобы она 
была удобна и портативна! А она - живая, прекрасная, самобытная Жизнь, часто 
мучительная и неожиданная, все уходящая вперед и вперед от жадных человече
ских вожделений и увлекающая человека за собою! Не для наслаждения и не для 
покоя человеческого она дана и существует, а для того, чтобы влечь человека за 
собою и отрывать его от привычной и покойной обстановки к тому, что выше и 
впереди! Не ее приходится стаскивать вниз до себя, а себя предстоит дотянуть и 
поднять до нее!» 

Красиво, правда? Красиво, но недостаточно. И закрепленность в конкрет
ных местах нервной системы нашего мировоззрения предложенных Ухтом
ским «двойника» и «собеседника» никак не подтверждена научно - все ссылки 
у сторонников такого понимания доминанты даются только на художествен
ную литературу и психологию.  

Модель доминанты очень хорошо объясняет механизм внимания, но время 
активной работы этого механизма для взрослого человека - 20 минут макси
мум . А для детей и того меньше. После этого внимание ослабевает - доминант
ный центр перестает работать. Больше того, торможение доминанты входяши
ми в нее посторонними сигналами должно по идее происходить много раньше. 
И это понятно, ведь нервная клетка, как и их совокупность, может находиться 
в трех состояниях: покоя , возбуждения и запредельного торможения. И нет ме
ханизма, поддерживающего ее (или их) работу столь долго, сколь это необходи
мо для сохранения своих взглядов и понятий. 

Доминантный центр, по Ухтомскому, берет на себя большинство не относя
щихся к центру внимания сигналов, повышая тем самым свою активность и 
снижая активность центров, не относящихся к зоне внимания. Но при этом сам 
же А. А. Ухтомский утверждал , что доминанта всегда временна. «Ведь тем са
мылt доминанта, стойко суммируя возбуждения, должна оказаться вовсе не деu
ственным созвездием центров, а, напротив, наиболее глубоко заторможенным» ,  -
пишет сам же Алексей Алексеевич. 

Так что модель (систему) , предложенную в 1 9 1 1 г. А. А. Ухтомским и разви
тую затем его учениками, придется достроить" . еще одной доминантой. Имен
но это и предложил сделать Б .  Ф.  Поршнев в 1 974 г" введя в научный оборот 
термин «тормозная доминанта» . Она, как совокупность центров, всегда одно
значно связанных с конкретными центрами активности , по мысли Поршнева, 
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и берет на себя в процессе высшей нервной деятельности все «не относящиеся 
к делу» сигналы,  обеспечивая нам способность к сосредоточению и длитель
ную работу основной доминанты, ограниченные лишь нашим энергопотенци
алом и изменением наших потребностей .  

Понятно, что тормозная доминанта, беря на себя все посторонние сигналы, 
полностью тормозится - действие, за которое она отвечает, становится невоз
можным. И эти связи (доминанта - тормозная доминанта) постоянны,  если 
активна одна - полностью заторможена другая . Мы для наглядности попыта
лись весьма условно показать это на рис. 3 . 1 ,  отражая тот факт, что доминанта 
Ухтомского , которую мы для простоты показали как один центр, вероятно, 
усиливает исходный сигнал,  в том числе за счет ряда входящих посторон них, 
но эти посторонние сигналы в массе своей приводят к ее торможению - часть 
ее закрашена серым. Все конфликты такого рода снимаются в схеме доминан
ты Ухтомского и тормозной доминанты по Поршневу. 

Посторонние входящие сигналы 

Исходный 
сигнал 

Выходной 
сигнал 

Посторонние входящие сигналы 

А) Доминанта по Ухтомскому Б) Доми на нты по Поршневу 

Основная 
доминанта 

Рис. 3. 1 .  Схема, поясняющая работу тормозной доминанты 

Борис Федорович , ограниченный как временем, так и условиями - все же 
он был историком, - дома, на своих собаках, поставил серию опытов, под
тверждающих его идеи.  Но дальше дело не пошло, а второго И. П. Павлова, 
который взял бы на себя дальнейшее развитие физиологии и психологии выс
шей нервной деятельности , увы ,  не появилось. Видимо, надсистема уже шла к 

«застою» - это была далеко не единственная упущенная возможность развития 
нашей науки . 

А теперь мы можем вернуться к гипотезе Поршнева о происхождении языка. 
Он предположил, что тормозная доминанта и есть тот механизм в психике жи
вотного, на котором возникла, точнее могла возникнуть, вторая сигнальная си
стема, а с ней и человек. 

У наиболее близких нам генетически обезьян - это давно замечено исследо
вателями - высоко развит инстинкт имитативности (подражательности) .  Да и 
мы,  люди, очень любим всех передразнивать, схватываем движения и сочные 
словечки «на лету» . А теперь представьте себе, что некий гоминид или другой 
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наш предок, еще н е  человек, сидит себе и ест банан. Это значит, что у него актив
на доминанта, отвечающая за этот процесс, и полностью заторможена другая , 
соответствующая ей тормозная . И вдруг к нему подходит другой гоминид - тоже 
еще не человек, и делает некий жест или издает некий звук. Первый, кушающий 
банан, рефлекторно этот звук или жест повторяет, тем самым случайно активи
руя тормозную доминанту. И все! Он больше не может есть банан - тормозная 
доминанта активизировалась, а значит первая, обеспечивающая поедание бана
на, мгновенно затормозилась. Можно спокойно забирать банан и уходить. 

Как возникший в таком стаде мощный стресс привел к возникновению и за
креплению новых благоприобретенных признаков? Когда это произошло?44 Как 
развивался образовавшийся новый вид (новые виды всегда образуются в истори
ческом плане мгновенно)45 - всего этого мы пока не знаем. Видимо, именно 
стремление к независимости , желание выйти из-под абсолютной власти другого 
и привело к острой необходимости механизма контроля и формированию для 
выполнения этой функции  новой структуры в психике - «внешнего» , разговор
ного языка, а с ним и механизма сознания. Этот язык, взяв на себя постепенно 
функuию передачи информаuии и оказывая обратное влияние на исходную 
структуру, стал основой для работы со смыслами ,  не просто отражения, а и фор
мального осмысления окружающего мира. Возникло новое эмерджентное свой
ство - вторая сигнальная система, подавляющая действие первой. 

Значит, если наша, а точнее Поршнева, модель появления языка верна, если 
она хорошо отражает происходившие когда-то очень давно проuессы, то речь 
возникла как инструмент абсолютного , фатального подчинения себе другого 
человека. Теперь мы видим работу этого механизма власти лишь в гип нозе , 
когда uентры контроля , контрсуггестии ослаблены общим снижением акти в 
ности нервной системы в состоянии предсна. Да  разве что в действии некото
рых инструментов нейролингвистического программирования - внушения в 
проuессе обычной речи.  Манипулирование нами с помощью средств массовой 
информации (СМИ) или религии - «Наивысшего из защитных условных рефлек
сов человека» по определению И .  П .  Павлова - это уже во многом другие про
цессы . Они широко используют отсутствие или неразвитость у населения по
нятийного мышления , в особенности системного и функционального, и ,  
конечно, общий недостаток знаний,  низкую образованность. Впрочем , про 
религию мы еще скажем немало добрых слов ниже.  

Иными словами ,  в любом общении одного человека с другим скрыто стрем
ление к взаимному манипулированию, внушению (суггестии) ,  подчинению се
бе и взаимной же контрсуггестии ,  защите себя от этого. Почему на роль носи-

44 Есть основания предполагать, что формирование нашего тела произошло значи
тел ьно раньше, чем формирование нашего языка. 

45 Чайковский Ю. В. Активный связный мир. Опыт теории эволюции жизни .  - М . :  
Товарищество научных изданий КМ К, 2008 .  - 726 с .  
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теля сигналов подчинения вышла прежде всего речь, которая н а  самом деле 
никогда полностью не отделялась и не отделена от мимики ,  жестов, работы 
всего тела, сказать трудно. Возможно, это связано с тем , что она работает на 
дальних расстояниях, вне зоны видимости: того, кто произносит фразу: «Алик, 
срочно домой - обедать!» ,  Алик может и не видеть. Но если мы рассматриваем 
человека как систему, то должны учитывать, что суггестивное воздействие бу
дет проявляться на всех уровнях ее организации46 • 

Таким образом , у нас появился и еще один уровень торможения: как нерв
ная , т. е. первая сигнальная по И. П .  Павлову, система оказывает общетормоз
ное действие на тело, так язык, речь - вторая сигнальная система, оказывает 
общетормозное действие на первую, обеспечивая ту самую возможность управ
лять. На торможение вообще, как сейчас доказано, тратятся основные запасы 
энергии нашей нервной системы. В нашем теле главенствует принцип «можно 
только то, что разрешено» . А реальность, в которой мы живем теперь, создается 
языком. 

Зато в нас , во-первых, как сверхэффект от возникновения речи после ста
новления ее связи с реальностью, появилась возможность обмена большими 
порциями сложной информации, что и обеспечило формирование общества, а 
значит наше не только выживание, но и распространение по всему земному 
шару47• А во-вторых, в нас сформировался механизм сознания.  

3 .4. Механизм сознания и основное отличие 

Помните: понять - значит построить модель .  С формированием языка у нас, 
как и у всех существ на Земле , появилась возможность не только строить на 
внутреннем языке модели ,  образы , отражающие окружающий мир. Но в доба
вок к этому за счет языка внешнего - русского, английского, португальского и 
т. д. - мы можем стоить модели этих моделей, исходных образов, частично 
осознавать, понимать их: что мы увидели , точнее какие образы в нас родились. 
Остается добавить лишь, что есть серьезные основания , считать: наш внутрен
ний , не осознаваемый нами язык общий, один для всех людей на Земле.  Быть 
может, правильнее было бы говорить даже не о «сознанию> ,  а о процессе «осоз
нания» своих внутренних образов, построения их упрощенных копий на раз-

46 Уже упомянутая нами Т. Березина экспериментально показала возможность того, 
что если человек думает об апельсине, то он начинает этим апельсином пахнуть. 

47 По мере приближения к демографическому переходу мы видим все более стрем и
тельное увеличение численности населения Земли,  кроме тех стран , которые уже вош
ли о эту стадию. См. Капица С. П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. 
Очерк теории роста человечества. - М" 1 999.  
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говорном языке. Но мы не будем на этом настаивать: принято говорить «созна
ние» - путь остается сознание. Важно, чтобы за этим словом не стояло никакой 
мистики - именно эти копии мы и привыкли называть мыслями.  Именно их 
мы и осознаем - так и работает сознание .  

А вместе с механизмом сознания, отсутствующим у животных, мы научились 
забывать. Это именно оно , сознание, помещает ненужные нам - с его точки 
зрения  - данные в области негативного выбора, как бы отделяя их от открыто
го к считыванию ограниченного пространства48 • У нас появилось чувство вре
мен и ,  рождающееся из последовательности запланированных или предполага
емых действий ,  ведь план осознается . У нас появилась чувство необходимости 
цели .  А главное, мы стали неотделимы от общества. 

Известны сотни случаев49 детей типа «Маугли»,  потерянных в теплых тропи
ческих лесах . Никто из найденных в возрасте после 5-7 лет, несмотря на все 
усилия ,  так и не стал человеком. Они оставались животными. Можно считать 
доказанным, что если до определенного возраста матрица мозга не была про
шита внутренним языком, мы не научились отделять знак от смысла, то людь
ми нам не быть. Этот внутренний язык формируется через внешний. И мы на 
всю жизнь сохраняем особенности артикуляции и национальных моделей ми
ра, свойственные тому первому языку, на котором начинаем говорить, стано
виться людьми.  

Но  и это еще не все. Некоторые особенно проницательные читатели ,  воз
можно, заметили ,  что в построенной нами модели человека не хватает души.  
Тело есть, хоть и разбитое , для удобства описания,  на части. Ум вроде бы тоже , 
а вот души" . души нет. И нам придется еще раз достроить модель, пририсовать 
в ней душу. Дальше будет не так просто, как было до сих пор. Трусливых про
сим пропустить несколько абзацев, набранных петитом. 

Поскольку душа, скорее всего, относится к области информа ции, то и искать модел ь 

души надо в «науке об управлении и связях в животном и машине» - кибернетике. И та кая 

модель была построена Б. В. Полосухи ным50• Она крайне п роста и опирается на п редло
женную еще в 1 936 г. а н глийским математиком, логиком, криптографом А. М. Тьюрин гом и 
ставшую хрестоматий ной уни версальную модель п роцесса переработки и нформа ции -
неважно, живым существом или чем-то искусствен но созданным - так назы ваемую Ма

шину Тьюри н га . Эта модел ь была построена для того, чтобы упростить нам пон иман ие 
того, как происходят информацион н ые п роцессы. Т. е. есл и мы можем понять, ка к работа
ет Машина Тьюрин га - значит мы сами, с точ ки зрен ия ин формацион н ых п роцессов, Ма
шины Тьюрин га. 

48 Аллахвердов В. М. Опыт теоритической психологии.  - СПб . :  Печатный двор" 
1 993 - 325 с. 

49 Несколько случаев описаны научно, но большинство - результаты работы журна
листов, и хотя мы не очень доверяем такой информации, она все же есть. 

50 Полосухин Б. М. Феномен вечного бытия . - М . :  Наука, 1 993 .  - 1 76 с. 
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На самом деле это не одна модель, а несколько. Но нас вплотную интересует тол ько 

одна, самая сложная - Машина Тьюри н га с самоприменимостью, поскольку именно она, 
как показал Б. М. Полосухин, наиболее точно отражает информационные процессы, п ро

исходя щие в человеке. Мы попытаемся п редельно уп рощен но оп исать работу этой маши

н ы - модел ь нашего способа обработки информации.  
Идея Машин ы Тьюри н га очень п роста: есть некая лента, на которой записаны дан ные, 

неважно как: магнитн ым способом, оптическим - скажем, мы идем и набл юдаем окружа
ющий мир, сч иты вая с этой «ленты» дан ные. На предложенном нами выше языке это поток 
дан н ых (а дан ные - материал потока) . Лента п роходит мимо головки Машины Тьюрин

га - нашего тела (рабочего органа), - которая эти да нные поодиночке (по байтам, звукам, 

отдельным картин кам) считывает. После их обработки эта головка записывает резул ьтат на 
ленту и считы вает следующую порцию да н н ых. Обработка может осуществляться по ал го
ритмам, хранящимся в устройстве управлен ия, и этот алгоритм, скажем, те логи ко-психо

логические координаты, о которых мы говорили, может храниться в памяти. 

А теперь дава йте запишем на ленту сначала общий ал горитм - тот внутренни й язык, 
на котором мы воспринимаем и оцениваем ми р, причем для надежности сделаем две та
ких записи подряд. И первое, что делает головка " . в нашем случае головка родившегося 
ребенка, как тол ько он немного подрастет, - это освоение разговорного языка. А знач ит, 

и перестрой ка нервных связей. Внутренний  язык  в ребенке не п росто «сч иты вается с лен
ты», он форми руется и сохра няется в памяти. Смыслы отделя ются от знаков и вытесняются 

внешним, разговорным язы ком на глуби н н ы й, базовы й уровен ь  работы психики, пере

ста ют осознаваться. По а налогии с компьютером - мы за гружаем в ребенка операцион
ную систему. 

Затем дава йте запишем на ленту специал ьные ал горитмы - после их усвоения в памя

ти сформируются логико-психологические координаты, настроен ные на решение задач 
разных отдел ьных видов: бытовых, морал ь н ых, философских, технических и т. п .  П родол
жая аналогию с компьютером - устанавл и ваем в него, ребен ка, пакеты прикладных про
грамм. Теперь мы свободно (для получения некоторого результата) можем сч иты вать с 

«ленты», т. е. окружа ющей нас среды, да нные, обрабаты вать их, и снова на эту ленту запи
сы вать - менять окружа ющий нас мир.  

Нас особо интересует случай, когда, как это и сделано в большинстве современных 
операционных систем, универсал ьная ма ш и на способна к самотестирова н и ю  - приме

нению своего описания к своему описа н и ю. Ил и  в модел и Тьюрин га - первой за п иси ал
горитмов универсальной машины к следующей, та кой же записи.  И здесь Борис Михайло
вич делает смелое утверждение: наша душа хорошо модели руется способностью нас к 
самопримеримости. Заметьте, не само применение своего описа н ия к своему описанию, 
а именно способность сделать это - отличная модель душ и, или в традиции восточной 
философии - Истин ного Я . 

Наличие самоприменимости в Машине  Тьюринга не распознаваемо - создать алго
ритм, позволяющий это сделать, невозможно, это доказано строго научно.  Но п рислуша
емся к себе . . .  А если без должного опыта это трудно, обратимся к опыту мистиков разных 
стра н и на родов. Они  утверждают, что: 

- наше «Я» состоит из ЭГО (личности) и подл и н ного, или высшего, «Я» (души) - и л юди 
всегда разделяли эти два понятия; 

- высшее «Я» постоян но и неизменно (я вляется системн ым свойством вида); 
- разум, и нтеллект, с их изменяемыми фун кциями, и высшее «Я» - разл и ч н ые сущ-

ности : ЛП К и способность самоотражения - различны; 
- подлин ное «Я» находится за пределам и мысли («под зданием мысли»), недоступно 

разуму и не может быть познано ра циональным путем с помощью интеллекта . 



3.4. Механизм сознания и основное отличие 

Всем этим условиям п редложенная Б. М. Полосухиным модель душ и  отвечает. П ра

вильность л юбой модел и можно п роверить по вытекающим из нее следствиям, их соот

ветствию реальности. И те же мисти ки упорно твердят, что все л юди - не просто суще

ства одного вида, нет - они братья (сестры), ведь и тот внутренний язы к, на котором он и 

думают, у всех одинаковы й, и эта способность к самоприменимости - общее для всех 

свойство вида . Эта способность - одна  и та же у всех л юдей, ее носителем является чело

вечество. Она (эта способность) жива, пока жив последни й человек, но осознается она 

постепен но, по мере развития личности. Автор модели п редлагает хорошее сравнен ие: 

предметы (личность) нел ьзя увидеть, когда нет света (способности к самоприменимости), 

та к  же ка к свет не виден, пока он не освещает п редметы. И говорить «Я родился» непра

вильно. Правил ьно: «кто родился - тот и Я». 
Вспомните л юбимые слова западных психотерапевтов (вп рочем, я н икогда не лечился 

у западных психотерапевтов, да и у наших тоже, но есл и верить фильмам . . .  ) : «Обратитесь 

к той части вашей личности . . .  » . Это, видимо, не значит, что с точки зрения за падных пси

хотерапевтов все л юди ш изофреники (ш изис - значит расщепление). Но наше «Я», наша 

душа незримо стоит за каждой нашей потребностью, каждым нашим поступком, позволяя 

говорить про себя «Я», выделять себя и окружения, строя на подсознательном уровне мо

дель самого себя (не путайте с религиозн ым понятием «дух») . 
Больше того, если человек заснул, то его сознание, о котором мы говорили вы ше, на 

время перестало работать: он  перестал осознавать свои мысли, а значит и себя. Но ка к 
только он проснулся - сознание опять «вкл ючилось». А если человек умер, то его способ

ность к самоприменимости исчезла совсем. Но когда родился другой человек, то эта спо
собность, точно такая же, ее нел ьзя отличить от любой другой, в нем поя вилась и посте

пенно начи нает им осознаваться. Эта, та же самая, неотл ичимая от других душа как 

способность к самоприменимости, оказалась теперь в другом (или еще одном) теле. 
Конечно, мы рассмотрел и эти п роцессы очень поверхностно, показывая тол ько саму 

их суть. Нужно время, чтобы ко всему этому привы кнуть. Мы же должны за конч ить этот 

непростой для усвоения материал вы водом: мы можем допол нить нашу искусственную 

систему «человек» еще одн им, седьмым элементом - способностью к самоприменимо

сти, т. е. душой. 
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Итак, модель готова. Осталось посмотреть, как меняются во времени ее эле
менты , проверить присутствие в ней опасных, если их не заметить, особенно
стей систем, о которых мы предупреждали выше. Мы должны еще раз обратить 
внимание на то, что, видимо практически сразу же после появления , у языка 
возникло его второе назначение - возможность формализации,  хранения и 

переноса информации (отложенная реакция системы) .  Мы всю жизнь таскаем 
эту информацию в себе , записываем ее на «твердых» и не очень носителях, со
вершенствуем ,  порождая изменчивость. Помните подход Дж. Келли:  каждый 
из нас смотрит на мир как ученый (на что мы  и рассчитываем, рассказывая все 
это) . Благодаря этой информации мы смогли построить вокруг себя , худо-бед
но сохранить и развивать тот искусственный мир, в котором живем . Нам уда
лось выжить как виду, несмотря на все изменения климата и катаклизмы на 
нашей матушке-Земле. Ведь мы смогли  отделиться от природы (хотя еще и 

очень далеки от того, чтобы встать над ней) . 
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Эта информация нам до зарезу нужна, ведь именно она делает нас личностя

ми .  Прежде всего это информация о том ,  как нам всем жить вместе : нормы и 

правила поведения в обществе , этика (что в переводе с греческого означает 

«нравственность») .  Ведь если этой информации не будет - все развалится . Но 

это только малая часть всего того объема данных, что создало, постоянно со

храняет и совершенствует человечество , которое - теперь, после знакомства с 

моделью души - мы уже точно не можем рассматривать иначе ,  как целост

ность, систему. И здесь мы считаем полезным ввести еще один термин .  

3 .5. Социальное кодирован ие и его виды 

Для всей этой совокупности хранимой людьми информации и институтов 
работы с ней М .  К. Петров предложил термин «социокод»5 1 • Каждый из нас 

является переносчиком некоторого его фрагмента. Жаль,  что у Петрова нет 
ссылок на работы Б. Ф. Поршнева, но идейная преемственность настолько 
п розрачна, что не состыковать этих двух исследователей здесь мы просто не 

можем. И теперь мы готовы дать определение, закончить фразу, вынесенную в 
заголовок этой главы: человек - это биологический вид, живущий по законам со
циокода,  оказывающего общетормозное действие на все остальные уровни на

шей структурной организации .  
Заметим, что идея социального (не  генетического) кодирования тогда, в 1 99 1  

г. , выглядела довольно дико. Н о  сейчас она уже н е  вызывает возражений, поэ
тому помещенный ниже материал не должен быть трудным - он просто раз
вивает нашу модель человека, дополненную тормозной доминантой и подмо

дел ью души и таким образом расширившуюся чуть ли не до модели человечества. 
Напомним, как только мы родились, начинается превращение нас из живот

ного в человека. Нас сначала учат говорить, а затем ,  используя язык, кодируют 
в определенную систему ценностей, знаний,  умений, навыков. Такой способ 

кодирования нужных в жизни данных, в отличие от животных, где большая их 
часть передается новому поколению с генами ,  в целом эволюционно выгоден . 
Ведь теперь можно при необходимости несколько раз перекодировать человека 
на протяжении его жизни .  И чтобы развить построенную выше модель ,  расши
рить понимание происходящего, которое она нам дает, полезно посмотреть, 
как происходит, точнее , как может происходить процесс нашего кодирования, 
запись на наши носители важной для жизни и нформации: сведений, правил 
поведения и формирование наших логико-психологических координат. 

М. К. Петров выделяет всего три вида (способа) социального кодирования. 

5 1  Петров М. К Язык, знак, культура. - М . :  Наука, Главная редакция восточной ли
тературы ,  1 99 1 . - 328 с. (есть переиздание 2004 г . ) .  
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Личностно-именное кодирование социальной информации. Обществ с этим ви
дом кодирования уже, наверное, совсем не осталось на Земле. В них личность , 
точнее еще не личность, ребенок, фактически не имеющий своего имени, ко
дируется в конкретное имя .  Количество имен в племени ограничено, и за каж
дым стоит четкое назначение этого конкретного человека в племени .  Пройдя 
сложный тайный обряд инициации,  порой связанный с риском для жизни , ре
бенок на всю жизнь становится «личностью» ,  носителем имени и своего назна
чения в племени. Вместе с именем человек получает также своего личного жи
вотного-покровителя из страны духов. Например, «Метко стреляющий» , 
скорее всего, будет заниматься охотой , а его тотемным животным-покровите
лем может быть, скажем ,  орел . 

Ключевые данные о том ,  как себя вести в коллективе , как решать определен
ные виды задач , всегда были крайне важны - без их занесения в новую лич
ность общество бы просто не выжило. Поэтому кодирование пришлось пору
чить даже не самому уважаемому человеку в племени,  старейшине,  магу, а 
чему-то или кому-то хоть и человекоподобному, но всесильному, всеблагому, 
всезнающему, в отношении которого не может возникнуть даже искра возра
жения  (контрсуггестии) .  И уже тем более юмора, способного смести все . Лю
дям остро понадобился образ бога, от имени которого и велось кодирование -
суггестия (внушение) должна была быть абсолютной .  

Для наших целей важно понимать, что хотя наш герой и становится полно
правным членом племени , он даже после инициации не рассматривает себя в 
полной мере как личность, он всегда только часть племени. Примерно так же 
мог бы воспринимать себя палец на нашей руке , обладай он механизмом со
знания . Нам , из нашей культуры ,  очень трудно понять такое самосознание и 
поведение. Любой неправильный поступок, проступок члена племени - это 
проступок всего племени ,  его надо исправить, и это можно сделать только кол
лективно, под руководством старейшины или мага. Любой удачный поступок, 
творческая находка - это находка племени ,  и ее таким же образом надо закре
пить в общественной памяти. Достаточно сказать, что спустя много тысячеле
тий ,  уже на стадии формирования даже не следующего по времени типа соuи 
ального кодирования, а мировоззрения современного типа, древнегреческие 
герои все еще не были свободны в своем поведении, а выступали всего лишь 
послушными исполнителями воли богов. 

Это самый древний из известных нам способ соuиального кодирования . Од
нако время шло, количество людей в племенах, наверное, стало заметно превы
шать количество требуемых имен (назначений) , и примерно 7-8 тыс . лет назад 
началось переселение больших масс людей. Видимо, в это же время произошел 
и переход от только что описанного мифического (дорассудочного, первобыт
ного) мышления с неотчетливым разделением субъекта и объекта к мышлению 
современного типа - логическому. Логика постепенно начала убивать миф, а 
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мир - все больше пользоваться профессионально-именным видом кодирования 
социальной информации. 

При этом типе кодирования боги в некоторой степени потеряли свою власть. 
Начал формироваться институт семьи - до этого времени семьи как таковой не 
существовало. Большая часть задач кодирования, суггестивной передачи ми
нимально необходимой для жизни информации передается руководителям це
ховых объединений и семьям,  зачастую ведущим свою родословную чуть ли не 
«от Адама» . У каждого цеха, объединения , касты свои боги-покровители .  Так 
автор еще мальчишкой удивлялся , что в каждом селе Псковской и Новгород
ской областей был свой праздник, посвященный своему святому. 

Часто это отражалось в специфическом формировании  и разрастании  имен, 
стремящихся вобрать в себя все . Сегодня каждый знает произведения Омара 
Хайяма. Но мало кто помнит его полное имя: Гияс ад-Дин Абу-ль-Фатх Омар 
ибн Ибрахим ал-Хайям ан-Нишапури52 - в этом имени записано все . Очень 
специфичны правила формирования индийских имен . Возникают варны (ка
сты) , а значит, от морали (в переводе с латинского - нравственности) отдель
ных племен население планеты переходит к формированию этики отдельных 
семей , цехов, каст, народностей .  Так цыгане , живущие в средней полосе Рос
сии , до сих пор сохраняют свою кастовую этику - они выходцы из Индии.  Но  
творческая инициатива все еще не в чести . Достойным считаются поклонение 
и покорность традиции .  Авторы новых произведений зачастую если и не скры
вают свое имя , то позиционируют себя как комментаторов древних (проверен
ных временем) текстов. 

Очень медленно и нерешительно, по предположению М. К. Петрова, в силу 
географической специфики Эгейского моря , на рубеже 2000 лет назад начина
ет формироваться общечеловеческая этика, а с ней и потребность в монотеиз
ме - одном боге-покровителе , сохраняющем этику всех живущих на Земле 
людей. Начинается процесс медленного и мучительного перехода человече
ства к так называемой универсально-понятийной системе кодирования социаль
ной информации. 

Общечеловеческие ценности теперь поддерживаются все тем же институтом 
семьи , и не дай бог его разрушить. В их поддержке все еще принимают участие 
монотеистические религии .  Но  главное здесь - широкое образование населе
ния , в процессе которого формируются понятийное мышление и набор необ
ходимых знаний.  Впрочем,  с развитием письменности начинают формиро
ваться и средства массовой информации (СМИ) ,  к настоящему времени (по 

52 М ы  не помним, что точно означают первые два словосочетания Гияс ад-Дин (ка
жется , помощник верующего - т. е .  он был помощником у своего верующего отца) и 

Абу-л ь-Фатх (быть может, сам был отцом Фахта) .  Дальше идет собственно имя - Омар. 
Слово «Хайям» означает «палаточный мастер» (сравните наше старорусское «хамов
ни к» ,  т. е .  текстильщик) , значит он из ремесленников, делающих палатки. Ибн Ибра
хим - сын Ибрахима, ан-Нишапури- местность, откуда он родом. 
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мнению автора) взявшие на себя прежнее назначение религии и стоящих за 
ней богов. СМИ оказывают теперь не менее сильное суггестивное влияние на 
людей ,  однако, увы, получают совсем не такие хорошие результаты , как это 
делала в свое время любая церковь. Заметим,  что в мире постоянно происходят 
информационные процессы, и даже Машина Тьюринга не исключает, не за
прещает существование Бога. Однако с нашей точки зрения вера и религия -
суть вещи разные. 

Явлением совсем недавнего времени становится технический и научный 
прогресс , «информационный взрыв». Творчество становится востребованным .  
Сегодня специалисту может понадобиться несколько раз в жизни пройти пере
обучение, чтобы соответствовать уровню развития своей отрасли деятельности . 
Начинают странным образом меняться даже этические ценности. 

И только 50-60 лет назад возникает ТРИЗ ,  предлагающая хоть какие-то обо
снованные алгоритмы творческого процесса. И таким образом являющаяся за
логом нашего будущего счастья - ведь мы уже решили, что именно этот путь к 
счастью, через творчество, наилучший. Появляется надежда выхода человече
ства из глубин инфернальности в пространство взаимного уважения и доверия , 
которое невозможно без творчества. Но об этом мы поговорим в главах 6 и 7. А 
вопрос правильной постановки целей снова придется отложить до главы 5 .  
Ведь чтобы всем этим заниматься , нам будет маловато той простой модели ис
кусственной системы, что мы ввели во второй главе , даже после того, как мы 
убедились в ее полезности при решении столь непростого вопроса, как «сущ
ность человека» . Нам будут необходимы более совершенные инструменты по
знания .  



Глава 4. 
Суть в функции  

4. 1 . Сила мелочей 

Когда данные неточны ,  пытаться найти ответ -

это ошибка. 
Ответы , претендующие на то, чтобы быть точ

ны ми больше, чем неопределенность, заложенная 
в задаче , неверны. 

/Э. Голдратт/ 

О том ,  что телекинез представляет собой гро
мадную силу невероятных размеров, свидетель
ствует хотя бы изобретение Можайским самолета. 
Однако изобретение Можайским мотора и винта 
для самолета с точки зрения телекинеза считается 
большой ошибкой ,  т. к. мотор и винт увеличи вают 
вес аппарата и ухудшают его летные качества. 

/Анатолий Глани/ 

Дорогой читатель,  эту главу мы начнем с очередного вопроса. Представь, что 
у тебя в кармане лежит авторучка. Мы уже знаем, что ее назначение - остав
лять след на бумаге . Но пребывая у тебя в кармане, она оставляет след разве что 
на твоей одежде. И это, конечно, может тебе не понравиться. Ведь она выклю
чена из той системы, того процесса, в котором может свое назначение выпол
нять. Получается , что авторучка, лежащая в кармане ,  имеет одно назначение, 
скажем, оттягивать карман , а та же самая авторучка, находящаяся у тебя в ру-
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ках, когда ты ставишь где-то свою подпись, - совсем другое. Как ты думаешь, 
мы правы? 

Конечно, нет. Авторучка, лежащая в кармане, сохраняет свое назначение , 
позволяя нам все время видеть ее как ИС,  одну и ту же - на столе, в кармане и 
в руке . Но она выполняет при этом другие функции,  с ее назначением не со
впадающие53 .  Такая ситуация встречается довольно часто . Например, все 
игрушки предназначены для того, чтобы обучать детей, формировать их моде
ли поведения.  Но далеко не во всех игрушках можно найти тот рабочий орган , 
который выполняет эту функцию. Другой пример - свеча. Она предназначена 
для того, чтобы излучать свет. Но свет целиком находится за пределами свечи , 
а значит, не является ее МП.  Однако через него свеча может по-разному дей
ствовать на  элементы разных надсистем. Ее  (смещенная) функция может со
впадать с назначением,  когда она - устройство в системе «процесс освещения». 
Она может согревать заданный объем , когда важна низкочастотная часть ее из
лучения . Но она может также: 

- радовать ребенка, когда она воткнута в праздничный торт. Даже если ее 
еще не зажгли;  

- умиротворять прихожанина, если он вставляет ее  в кандило у иконы и по
том зажигает; 

- информировать йога, выполняющего психотехнические упражнения или 
отрабатывающего равномерный полный выдох - здесь ему важно только коле
бание  пламени ;  

- служить образом при размышлениях о вечном (как символ буддизма) и др . 
Знание н азначения - того, ради чего , причины возникновения любого объ

екта или процесса крайне важно для последующей работы с ним.  Это может 
многое прояснить в его последующей судьбе . Так в предыдущей главе знание 
точки начала ,  причины появления человека, существенно помогло понять суть  
нас самих, людей,  объединить нас в систему. Но чтобы правильно ставить цел и 
и овладевать навыками решения любых задач , мы должны уметь видеть част
ности - то, что именно в этой ситуации  происходит внутри некоторого объекта 
или процесса и какое именно действие он оказывает на другие объекты . Нам 
надо оживить наши модели,  научиться видеть характер влияния одних элемен
тов на другие, важные для нас связи между ними,  как явные, так и скрытые. Вы 
же знаете - дьявол кроется в деталях. 

Что нужно, чтобы точно отразить в модели действие между элементами вну
три искусственной системы или действие этой системы на элементы надсисте
мы? Правильно, надо построить модель,  дополняющую уже знакомую нам ИС, 
иначе от последней чаще всего будет мало толку. ИС - это модель некой це
лостности. Теперь нам надо ввести понятие «функция» - модель операции , 

53 Такой подход не нарушает естествен ных п роuессов нашего восприятия , позволяя 
мя гко пере йти от него к а нализу. 
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происходящей в этой целостности или ей осуществляемой. Посвятим же этому 
одну короткую главу. Она может показаться сложноватой, и тебе придется со
браться, но результат будет стоить усилий .  

Поскольку «ничто» не может действовать и действие не может быть направ
лено на «НИЧТО», эта модель должна соединять вместе отраженные в ИС мате
риальные элементы и существующие между ними нематериальные действия , 
операции - материальное и идеальное в нашем мире не живет друг без друга. 
Больше того, чтобы получить полезный результат, в нее должны входить кон
кретные элементы, действующие в конкретных условиях - те самые мелочи, в 

которых вся сила. Чем точнее выделены элементы и описано действие, тем 
меньше в модели неопределенности , тем правильнее будет поставлена задача, 
тем полезнее - ответ на нее. И значит, мы должны всегда указывать, о чем 
именно идет речь в любой такой модели .  

4.2 . Определение фун кции 

М ы предлагаем называть эту модель в пределах действия наших построений , 
т. е. в ТРИС, словом «функция», и она в полном своем варианте будет состоять 
из трех элементов: 

- того, что действует, мы назовем это инструментом, или носителем функ
ции (НФ) - этот элемент часто не указывают в формулировке явно, особенно в 
случае с процессами; 

- того, на что оказывается действие, назовем это изделием, или объектом 
функции (ОФ); 

- самого действия, которое всегда направлено на ОФ (изделие) и либо меняет 
что-то в нем, либо сохраняет его состояние на время действия (это состояние из
менилось бы, если бы такого действия не было). 

Поверьте , у нас есть основания назвать нашу модель «функцией» , но вряд ли 
это обоснование интересно читателю. Ему гораздо интереснее убедиться в эф
фективности предлагаемой модели. И мы советуем ему для этого решить одну 
из знаменитых задач Томаса Эдисона. Он задавал такого рода задачи кандида
там при приеме на работу и давал одну минуту на размышление. Принимал 
только тех, кто за это время находил решение.  Формулировка ее очень проста: 
в чем хранить жидкость, растворяющую любое твердое вещество? 

У вас одна минута на то, чтобы поиграть с этой задачей. Впрочем ,  мы вас не 
ограничиваем. 

На самом деле не важно, что вы предложили .  Мы же хотим показать эффек
тивность модели «функция» . И для повышения наглядности описанного в ус
ловиях задачи процесса хранения (или устройства для хранения) жидкости -
это кому как удобнее - давайте построим графическую модель того плохого 
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действия , которое мы хотим устранить (рис. 4. 1 ). Она полностью соответствует 
модели «функция» ,  как мы определили ее выше. 

Функция (Фп. т.) - это описание операции, модель действия элемента 
ИС, приводящего к изменению или сохранению состояния другого элемента 
этой же или другой ИС, включающая описание того элемента или той ИС, на 

который направлено действие, и самого действия (п - номер элемента ИС, 
т - номер функции этого элемента). 

Активная функция - это функция, меняющая параметры объекта 

функции. 
Пассивная функция - это функция, сохраняющая параметры объекта 

функции. 

Событие - это модель результата одной или нескольких операций в ви
де полного грамотного предложения, отражающего одно из произошедших 

изменений в определенном элементе некоторого процесса. 
Параметр - количественная или качественная характеристика (мера) 

изменения в объекте или процессе, возникающего вследствие воздействия 
на него другого объекта. 

растворяет Твердое вещество 

Рис. 4 . 1 .  Графическая модель вредной функции в задаче Эдисона 

Из рисунка, так же как из словесной формулировки функции ,  вредное дей
ствие которой надо предотвратить, видно: достаточно, чтобы не было хотя бы 
одного из элементов этой модели - тогда не будет функции ,  а в реальной ситу
ации и действия,  которое она моделирует: 

- чтобы не было жидкости , например, можно хранить ее в замороженном 
виде , в виде нескольких отдельных компонентов, соединяемых перед употре
блением и др . ;  

- чтобы н е  было действия жидкости н а  вещество, например, хранить жид
кость в магнитном поле, в невесомости и т. п . ;  

- чтобы «не было вещества» в области контакта его с жидкостью, например , 
чтобы вещество было не смачиваемым этой жидкостью, и все такое в этом роде . 

Надеемся , нам удалось убедить вас: стоило нам построить правильную мо
дель, и мы получили доступ ко всем возможным решениям. И нет сомнения , 
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что такая модель всегда поможет нам правильно понять происходящее и улуч
шать свой мир - ставить и решать задачи. 

При этом понятно, что функции (все , кроме главной, отражающей действие 
всей ИС) могут быть полезными или вредными в зависимости от событий , ко
торые они моделируют. События же оцениваются по тому, насколько в резуль
тате действия инструмента меняются в нужную нам сторону параметры объекта 
функции (изделия) .  Все это отражает в модели степень активности инструмен
та. Очевидно и то, что одни функции могут быть более значимыми для того, 
чтобы система выполнила свою функцию (а часто и назначение) , а другие ме
нее - их можно проранжировать. Ничего сложного. 

А вот чтобы обеспечить однозначность описания взаимодействий в искусствен
ных системах, нужны очень четкие правила построения функций. Сами правила 
не сложны - достаточно точно сформулировать пару десятков функций, и вы лег
ко овладеете этим навыком. Наш опыт показывает, что освоение (свертывание в 
Л П К) представленных ниже шести шагов происходит без труда. Быть может - мы 
на это сильно рассчитываем - вы даже, как и мы в свое время, полюбите это за
нятие, превратите его в игру по правильной формулировке функций. Сложность в 
том , что у вас постепенно начнет формироваться функциональное мышление, до
полняющее мышление системное и служащее основой для здравого смысла. Вами 

будет уже почти невозможно манипулировать. И даже невидимая , т. е .  не суще
ствующая рука рынка перестанет доставать вас. Вы поймете, наконец, чего хотите 
от жизни. Или для жизни, для себя, а главное - для других. 

4.3 . Правила формул ировки 

Чтобы правильно сформулировать функцию объекта, выполняющего неко
торую операцию в определенном процессе, надо: 

1. Выделить два взаимодействующих элемепта: выбрать носитель функции 
(инструмент) и объект функции (изделие). При этом инструмент должен быть 
определен максимально конкретно, а для изделия рекомендуется выбирать как 

можно более общее название. Но обращаем ваше особое внимание: это должен 
быть именно объект, а не его параметр. 

Например: 
- лук и стрела; 
- стул и девушка (например, пришедшая к вам в гости) ;  
- мяч и футбольные ворота (во время игры) ; 
- рюкзак и вещи (любые , которые надо куда-то переместить) ; 
- дрель и сверло. 
2. Убедиться в паличии измепепий в объекте фупкции (изделии) в результате 

действия на него носителя функции (инструмента) или появлении этих изменений 
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при прекращении действия. Спросите себя: что будет, если инструмент переста
нет существовать ? 

Например , если убрать носитель функции (инструмент) в предыдущих при-
мерах, то: 

- стрела никуда не полетит - изменения исчезнут; 
- девушка упадет - изменения появятся; 
- мяч можно убирать или не убирать - он все равно обычно пролетает вну-

три ворот и с самими воротами ничего не делает, изменений нет, а значит, нет 
действия мяча на ворота, нет функции ;  

- вещи не сдвинутся с места, так и будут лежать кучей , изменения появятся ; 
- сверло не будет вращаться - изменения исчезнут. 
3. Описать выявленные изменения или характер сохранения состояния изделия 

под действием инструмента в форме: действие (глагол) + изделие (существи
тельное); 

Например: 
- (лук) выпускает стрелу; 
- (стул) размещает девушку (а лучше: вообще человека или даже просто 

предмет) ; 
- (мяч) ничего не делает с воротами - и пусть он не отвлекает больше наше 

внимание; 
- (рюкзак) переносит вещи ;  
- (дрель) вращает сверло. 
Строго говоря, для большего согласования с назначением, глагол лучше за

писывать в неопределенной форме (выпускать , размещать) , но это мелочи , про 
которые можно пока не думать. 

Очень важно максимально, насколько это возможно в той конкретной ситу
ации , которую моделирует наша функция , определиться с параметрами объек
та функции.  Параметр - это та самая мера свойства изделия, изменившаяся 
(сохранившаяся) в результате действия инструмента. И формулировка функ
ции , чтобы быть полезной , должна позволять эти параметры вьщелить. 

Так, у краски не может быть функции «покрывать деталь» , ведь такая форму
лировка не отражает никаких изменений : глагол «покрывать» не позволяет 

определить, какие свойства детали меняются или сохраняются. Но - это не ме
нее важно - и никакой параметр сам по себе не может быть объектом функции , 
обозначенным существительным. Формулировка функции - изменять цвет 
(шкафа) также неверна, ведь «цвет» - это параметр шкафа. Могут быть лишь 
функции «изменять шкаф (его цвет)» или «изменять свет (отражаемый шкафом 
по частоте)» .  Если не обращать на это пристального внимания , мы не сможем 
точно понять происходящее и поставить задачу так, чтобы устранить именно 
то, что плохо. 

Для тех, у кого еще нет большого опыта в формулировках функций, функци 

ональное мышление еще развито слабо, полезно сделать вспомогательный 
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шаг - проверить, ту ли операцию отражает сделанная , пока еще предваритель
ная формулировка. Этот ли системный уровень вас интересует. Позже вы смо
жете легко обходиться без этого, а пока" .  

4. Уточнить границы действия носителя функции (инструмента) в составе 
ИС, а значит и характер его действия с помощью двух взаимодополняющих вопро
сов, обращенных к носителю функции (инструменту): 

- если инструмент может сам выполнять это действие, мы задаем вопрос 
«зачем?» ; 

- в противном случае (если не может) - вопрос «каким образом?». 
Например: 
- лук может сам выпускать стрелу? Да. Спрашиваем: «Зачем?» .  Здесь воз

можны два варианта ответа: либо нам нужно просто стрельнуть в белый свет 
как в копеечку (скажем, в болото к Царевне-лягушке) ,  либо поразить мишень. 
В последнем случае нам придется расширить границы носителя функции и 
рассматривать лук вместе со стрелой. Но оставим пока все как есть - нам надо 
просто стрельнуть; 

- стул может сам удерживать девушку? Да. Спрашиваем: «Зачем?» Мы мо
жем и здесь расширить границы инструмента, например , «Чтобы удерживать 
расслабленный позвоночник». Но также не будем пока усложнять ситуацию и 
ответим просто «чтобы не падала»; 

- рюкзак может сам переносить вещи? Нет - у него нет ни  ножек, ни коле
сиков. Вопрос «Каким образом?» заставит нас сузить границы носителя функ
ции :  мы,  не отдавая себе в этом отчета, включили в нее человека. Придется сме
нить формулировку: «(рюкзак) удерживает вещи»;  

- дрель сама может вращать сверло? Да.  Вопрос «Зачем?».  Здесь мы тоже не 
сможем позволить себе все оставить, как было. Ведь нам однозначно надо ды
рявить стену, от простого вращения сверла никакой пользы (назначения) не 
будет. Включаем сверло в состав инструмента и корректируем формулировку: 
«Дрель (со сверлом) дырявит стену» . 

Следующий шаг полезен даже опытным «формулировщикам функций». 
5. Проверить точность записи действия с помощью вопроса «что значит ?», на

правленного на действие, глагольную часть формулировки. 
Например: 
- что делает лук? Что значит «выпускатЬ» стрелу? Что на уровне физики про

исходит со стрелой? В результате действия лука стрела перемещается . Значит, 
уточненная формулировка - лук перемещает стрелу. Функция лука - переме
щать стрелу; 

- что делает стул , на уровне физики? Что значит «размещать» девушку? Гла
гол «размещать» явно затрудняет определение параметров этой девушки . Уточ
няем : «(стул) удерживает человека» - это шире, чем просто «девушка» . Ведь 
такая формулировка лучше позволяет определить параметры удерживаемого -
его вес , размер и т. п . ;  
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- что делает рюкзак на уровне физики? Глагол «удерживать» , найденный на 
предыдущем шаге , вполне нас устраивает; 

- что делает дрель со сверлом как инструмент, где рабочий орган - сверло? 
Что значит «дырявить»? Что происходит со стеной? Уточняем : «дрель (со свер
лом) разрушают стену» . 

6. Осталось при необходимости дополнить формулировку уточпяющими коммен-
тариями, которые пишутся в скобках в любом месте полученной формулировки. 

Например: 
- лук перемещает стрелу (в болото к Царевне-лягушке) ;  
- лук перемещает стрелу (со скоростью 50 м/сек) ; 
- лук (с силой 70 Дж) перемещает стрелу; 
- лук (со стрелой) поражает мишень (на расстоянии 50 м) и т. п .  
Добавим к сказанному, что часто изменяемые или сохраняемые параметры в 

принципе не могут быть оценены численно. В этом случае важно понять, какое 
конкретно событие происходит в результате , но сделать это максимально точ
но. При отсутствии точности и полноты описания события , мы все время будем 
попадать впросак при работе с моделями социальных процессов. Мы знаем ре
альный случай, когда собственника обыкновенной булочной посадили в тюрь
му на 5 лет просто за то, что он выпекал булочки с маком - не договорились о 
чем-то с администрацией района. И все потому, что в законодательстве не был 
четко указан параметр - что и в каком объеме считать наркотическими пре
паратами .  Недавно был закрыт некий фонд, выпускавший немало хороших 
книг и вообще делавший много полезного для страны,  за то, что он получал 
гранты из-за границы (был признан «Иностранным агентом») .  И все потому, 
что в законодательстве не было прописано четких критериев. Потому и гово
рят: «закон - что дышло, куда повернул - то и вышло» . Именно точность па
раметрического описания или описания события в нашей модели делает функ
циональный язык честным, удивительно полезным,  хотя порой и непростым .  

В завершении этого раздела уточним еще раз: говоря о функции как трехэле
ментной модели действия и событии как модели изменения конкретного эле
мента, мы невольно приближаемся к проблеме дискретного и континуального 
(непрерывного) . Классическая ТРИЗ ориентирована на решение задач для от
носительно простых дискретных технических изделий,  в которых легко без по
тери видения всего объекта выделить каждый элемент и при этом есть ( пусть 
потенциально) возможность измерить параметры каждого элемента и изделия 
в целом - получить числа. И это сильный ход. Как говорил великий И. Кант: 
«В любом знании столько истины,  сколько в нем математики!» Возразить ему 
нечего . . .  кроме понимания того, что любые находки и открытия возникают из 

идей , а не из чисел и формул .  Последние - всего лишь помощники на пути к 
цели.  

Но есть ведь множество процессов, очень трудно поддающихся измерению с 
помощью пропорциональных, дающих числа шкал.  Это этические и социаль-
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ные процессы, бизнес-процессы, процессы в живой природе и многое другое. 
В такого рода процессах, фактически непрерывных, с множеством скрытых 

пересекающихся связей,  провести измерения можно только уйдя глубоко в 
подсистемы, да и то не всегда и ,  как правило, с потерей видения целого.  Что и 
заставляет нас применительно к таким процессам говорить на менее строгом 

языке событий ,  в данном случае более инструментальном, позволяя событию 

жить в своем времени и по-особому пахнуть. 
Например, в главе 2 мы обещали  детальнее разобраться с тем , что значит 

«Отоваривать» , если смотреть на это внимательно, с точки зрения введенных 
выше понятий .  Ведь когда некто покупает определенный продукт и забирает 
е го с собой , сам продукт от этого не меняется . Т. е. на строго функциональном 
языке с ним ничего не происходит. Меняется лишь его надсистема и координа
ты в пространстве. Важнее же всего то, что при этом меняются права собствен
ности в сознании участников этих процессов - людей.  Однако уход в эти под
системы в подобных случаях настолько усложняет анализ, что теряется 
п рактический смысл использования строгого функционального языка. И здесь 
нас может выручить лишь четкое описание событий в виде полных грамотных 
предложений и их оценка. А теперь давайте потренируемся . 

4.4. Тренировка 

Ниже приведен список объектов, которые вполне могут быть рабочими орга
нами какой-то системы, выполнять некоторые операции какого-то процесса. 
Пожалуйста, запишите напротив каждого из них одну (или две) из выполняе
мых ими функций (табл . 4. 1 ) .  

Задание по формулированию функций 

Стол Во время завтрака 
Бумага При письме 

Подогревание пищи на 
Кухонная прихватка 

сковороде 
Подсвечник Вечером на празднике 
Ботинки Идущий человек 
Молоток Сколачивание досок гвоздями 

Таблица 4. 1 



4.4. Тренировка 

Лопата 
Вода 
Отвертка 
Кипятильник 
Очки 
Выключатель 
(электрический) 
Одежда (цивильная) 
Мундир 
Мундир 
Зеркало 

Свеча 

Свеча 
Свеча 
Часы 

Книга 
Домино 
Телевизор 
Футбольный мяч 
Покрытие 
(лакокрасочное) 
Стена 

Дверь 

Ковер 
Пыль 
Окно 
Мочка уха 

Копка земли 
Мытье лопаты 
Соединение досок шурупом 
Приготовление чая 
При чтении 

Когда входите в дом 

Когда выходите из дома 
На параде 
На балу 
Когда причесываемся 
Во время выполнения 
упражнения 
(психотехнического) 
В торте в день рождения 
В церкви у иконы 
Когда надо узнать время 
Когда читаете ее 
При игре в домино 
Когда нечего делать 
При игре в футбол 

Краска на детали 

Стена дома 
Когда человек через нее 
проходит 
Человек на ковре 
Пыль под ковром 
Днем , когда читаешь 

89 

А теперь проверим, что у нас получ илось.  Вы ведь знаете , что лучший способ 
чему-то науч иться - сделать ошибку. Так учатся почти все умные люди ( глу
пые - не учатся вообще) . Сразу предупредим , в отдельных случаях наши вари
анты ответов  могут вызвать возражения .  Посему советуем: можно долго спо
рить с нашим вариантом формулировки" . но  лучше попробовать вдуматься и 
понять, что он более правильный .  



Стол 
Бумага 
Кухонная 
прихватка 

Подсвечник 

Ботинки 

Молоток 

Лопата 

Вода 

Отвертка 

Кипятильник  

Очки 

Таблица 4.2 
Задание по формулированию функций - ответы 

Во время обеда 
Во время завтрака 
При письме 
Подогревание пищи 
на сковороде 

Вечером на 
празднике 

Идущий человек 
Сколачивание досок 
гвоздями 

Копка земли 

Мытье лопаты 
Соединение досок 
шурупом 
Приготовление чая 

При чтении  

Удерживать человека 
Удерживать посуду 
Удерживать чернила 

Удерживать сковороду 

!Удерживать свечу 

Перемещать человека 

Забивать гвоздь 

Копать землю 

М ыть лопату 

Соединять доски 

Нагревать воду 

Улучшать зрение 

Удерживать человека 
Удерживать посуду 
Удерживать чернила 

Удерживать (горячую) сковороду 

Удерживать свечу. Подсвечник также 
украшает стол, но главное его действие 
направлено на свечу 
Удерживать человека 

Перемещать гвоздь 

Перемещать землю (конечно, и 
удерживать ее тоже, но перемещать 
важнее) 
Перемещать грязь (на лопате) 

Поворачивать шуруп 

Нагревать воду 
Фокусировать свет (зрение - это не 
объект, а свойство другого объекта -
человека, с которым очки 
взаимодействуют лишь механически) 
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Выключатель 1 Когда входите в дом 
(электрический) 

Включать свет (или вы 
сказали :  «Соединять 
контакты»?) 

Соединять часть электрической цепи 
(с другой ее частью) - функция всегда 
унарна, изделие всегда одно 

Одежда 
(цивильная) 

Мундир 

Мундир 

Зеркало 

Свеча 

Свеча 

Свеча 

Часы 

Книга 

Когда выходите из 
дома 

На параде 

На балу 

Согревать человека 

Мы не знаем, что вы 
могли придумать 
Мы не знаем, что вы 
могли придумать 

Точнее, удерживать тепло,  а также 
закрывать человека (от чужих взглядов) ,  
еще точнее - отражать свет . . 
Может быть, и украшать человека 
Но не менее важно:  информировать о роде 
войск 
Привлекать человека (другого, своей 
красотой) 

Когда причесываемся l Отражать человека Отражать свет (человек остается на месте) 
Во время выполнения 
упражнения !Тренировать человека 

Информировать человека (об уровне 
владения своим вниманием) 

(психотехнического) 
В торте в день 
рождения 
В церкви у иконы 
Когда надо узнать 
время 

Когда читаете ее 

Украшать торт 

Освещать икону 

Изменять человека (его поведение в 
некотором ритуале) 
Изменять человека (его чувства) 

И нформировать человека l Информировать человека (о времени) 

Информировать человека ! 
Можно и так. Или создавать информацию 
(в человеке) ' 

1 Нам представляется правильным подход к информации, как мере изменения в объекте информирования под действием 
источника информации. С этой точки зрения все дело не в том ,  сколько информации передавалось ,  и даже не в канале 
связи , а в том , сколько изменений произошло в получателе этой и нформации.  Этот подход казался бы очевидным тому, кто 
готов просто прислушаться к само:-.1у слову - ин-ФОРМ И РО ВАН И Е, т.е. формирование чего-то внутри собеседника. Та
кая точка зре н ия прекрасно раскрыта в книге Мазур М. Качествен ная теория и нформации - М . :  Мир ,  1 974 - 328 с. 
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Домино 

Телевизор 

Футбольный 
мяч 

при игре в ДОМИНО Развлекать человека Можно и так, или - информировать 
человека (о ходе игры) 
Информировать - это правильно. Но мы 

Когда нечего делать ! И нформировать человекаlбы сказали «убивать человека» (время его 
жизни) 

При игре в футбол Удерживать воздух 
(внутри себя) 

Информировать человека (о ходе игры) .  
Воздух - это часть мяча, и объект в целом 
не может действовать на свои части 

Покрытие 
(лакокрасочное) ! Краска на детали Покрывать деталь 

Непонятна физическая суть действия 
«покрывать» - оно не показывает, что 
меняется в детали .  Правильно: 
- отражать свет; 

Стена 

Дверь 

Ковер 

П ыль 

Стена дома 

Когда человек через 
нее проходит 

Человек на ковре 

Пыль под ковром 

Удерживать тепло 

Пропускать человека 

Удерживать человека + 
охватывать человека (его 
ноги, мягко) 

Удерживать ковер 

- отражать агрессивные среды и т. п .  
Отражать (или удерживать) тепло изнутри 
и отражать посторонние предметы (воду, 
снег . . .  ) снаружи 
Когда дверь открыта, человек ее даже не 
касается. Правильно - направлять 
человека (в проем двери) 

Правильно. Мягко - значит по большей 
поверхности 

Правильно. При этом перемещать ковер 
по пыли легче, чем по полу 
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Окно Днем, когда читаешь ! Пропускать свет 

Мочка уха 

Окно со светом ничего не делает - свет 
как пришел к окну, так и вышел из окна, 
в нем ничего не изменилось. Ну разве что 
боковые лучи изменили свой ход и очень 
небольшая его часть ушла на нагрев 
стекла. Правильно - отражать свет. 
И поглощать свет. Просто нам нужно 
такое окно, которое очень плохо 
выполняет эти функции, отражает и 
поглощает лишь несколько процентов 
Дальше думайте сами . . . 

Очень советуем вам продолжить тренировку самостоятельно. Еще два-три десятка функций  - и вы «профи».  
Очень скоро вы научитесь обходиться без всяких таблиц,  с лету давая правильную формулировку. Примеры 
практического использования этих навыков вы найдете н иже по всей книге ,  особенно в главе 6 .  
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4.5 . Немаловажные следствия 

Внимательный читатель не смог не заметить, что «удерживать» ,  «переме
щать» , «информировать» , «создавать» и т. п .  в приведенной таблице часто по
вторяются , характеризуя наиболее типичные виды действий. Разница оказыва
ется лишь в объекте функции и параметрах, которые при этом изменяются. 
Функции - это своего рода особый язык, который имеет не такой широкий 
диапазон , как обычный - в подавляющем большинстве случае можно ограни
читься примерно 40 глаголами ,  - но зато намного более точно отражает проис
ходящие в реальности процессы .  

М ы  предпочитаем называть этот язык «строгим» ,  раскрывая этим названием 
его суть. В отличие от обычного разговорного языка, который мы называем 
«расширенным» - это когда строгий язык расширен до рамок обычного за счет 
добавления к нему правил и приемов введения многозначности , неточности , 
обмана . . .  т. е. методов суггестии и контрсуггестии ,  о которых шла речь в третьей 
главе54 • В отличие от разговорного языка, в котором люди прячут свои потреб
ности , используют для скрытого управления другими ,  строгий язык говорит 
правду. Мы даже можем предложить читателю для бытовых нужд упрощенные 
правила перевода с бытового языка на строгий .  Если,  конечно, вы хотите уви
деть мир таким,  каков он есть. Это две стандартные подстановки.  

Первая стандартная подстановка55 

Чтобы правильно понять происходящие процессы, всегда заменяй (подставляй) 
вместо слов «надо», «обязан», «должен» и т. п . ,  независимо от наличия или отсут
ствия перед ними частицы «Не», слово «хочу» . 

Мы обоснуем это на системном языке в 5-й и разовьем в 7 -й  главе - там это 
будет уместнее. А пока поясним на примерах: почему многие из вас завтра 
утром встанут и пойдут на работу, несмотря на то, что очень хочется спать и что 
они уверены - именно завтра их на работе не ждет ничего замечательного. Мы 
привыкли говорить «надо, должен, обязан» .  На самом деле мы делаем это по
тому, что хотим .  М ы,  конечно, хотим спать. Но еще больше мы не хотим полу
чить выговор, остаться без зарплаты, подвести товарищей и т. п .  Именно сила 
наших желаний - о чем мы и говорили в самом начале книги - и запускает 
наши поступки , заставляет заводить будильник и пораньше ложиться спать . . .  
если этому н е  мешают другие желания - ведь мы еще н е  научились управлять 

54 По аналогии с алгоритмическим языком очень высокого уровня АЛГОЛ-68 ,  где 
строгий ,  сложный в использовании язык расширен правилами его сокращения . См . ,  
например, Линдси Ч. , Ван Дер Мюйлен С. Неформальное введение в Алгол-68 .  - М . :  
Мир,  1 973 .  - 408 с .  

5 5  Название пришло и з  математики , где предлагаются стандартные подстановки , по
могающие взять любой интеграл! 
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ими . Подстановка работает просто: вместо «Я не могу с тобой пойти» - «Я не 
хочу с тобой идти (чего-то другого я хочу больше)» ,  вместо «Я не могу оказать 
вам эту услугу» - «Я не хочу оказывать вам эту услугу (мне лень тратить на это 
силы)» ,  вместо «Я должен это сделать» - «Я хочу это сделать» и т. д. Даже зна
менитую «силу воли» разумнее заменять на «силу желания» .  

Дело в том ,  что любой человек делает только то, что именно он хочет. Всегда. 
Просто разные люди хотят разного . Один хочет отдать жизнь за любимого, 
а другой - продать его за 30 сребреников. Понимание этой простой истины  
может вызвать шок, к ней , как и ко многому в этой книге ,  надо привыкнуть. 
Зато привыкнув, вы начинаете правильно понимать свои и чужие поступки , 
будете уверены, что управлять собой или другими - значит управлять их по
требностями.  

Этот строгий язык снимает с наших плеч тяжкое бремя долгов. Теперь вы ни
кому ничего не должны .  Вы «должны» только самому себе , своей потребности 
считать себя порядочным человеком или иметь незаслуженные вами подарки , 
потребности говорить правду или смолчать, желанию сделать дело, причем не
зависимо от оплаты за него,  или заработать много денег независимо от того, 
какое дело вы делаете . Что для вас важнее в рамках сложных функциональных 
актов ,  в которые вы вовлечены обществом, иерархией своих потребностей .  

Именно ваша потребность быть сильным заставляет вас держать слово. Хотя 
в области бизнес-отношений выполнять обещанное вас порой заставляет рас
чет на некую предполагаемую выгоду в будущем - вы же помните, чем умные 
отличаются от глупых: глубиной планирования . 

Вторая стандартная подстановка 
После того, как вы сделшlU первую стандартную подстановку, вам надо отве

тить еще на один очень непростой вопрос: «Зачем ?» Вопрос, направленный на того, 
кто «хочет» (должен, обязан и т. п.) .  

Эта подстановка много сложнее в использовании. Будьте осторожны,  после
довательно задавая этот вопрос, вы уходите в самые глубины личности и може
те довести до белого каления любого. А если вы обращаете его к самому себе . . .  
то рискуете найти в себе кое-что нелестное, с чем ваша психическая защита 
начнет бороться , и ее будет не так просто пробить. 

Чтобы соблюсти и здесь принцип художественности , приведем одну приду
манную нами когда-то давно модель,  хорошо объясняющую, как нам кажется , 
куда может завести практика функционального мышления . Мы считаем , что 
просто обязаны предупредить об этом. Но поскольку этот материал дополни
тельный" .  дадим его также петитом. 

Владение и постоя нно использова ние для себя строгого язы ка, опирающегося на на
выки п равильного формул и рова ния функций, меняют человека, превращая его из чело
века ритуала (человека п рошлого) в человека цел и (человека будущего) . 
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Конечно, «человек п рошлого - человек будущего» - это всего лишь удобная линей

ная шкала. Она подобна ш кале «экстраверт - интроверт» или «депрессивно-маниакаль
ное состояние - шизоидность». Та кая ш кала н и  в коей мере не дел ит л юдей на плохих и 

хорош их, ведь она н и как  не указывает и не может указать, с ч ьей точки зрения и в какое 
время производится оценка . К тому же невозможно не только найти человека, в пол ной 

мере являющегося человеком цел и, как невозможно найти и полного экстраверта, трудно 

даже однозначно оп редел ить место каждого человека на этой ш кале, ибо оно нестабил ь
но. Скорее следует говорить о некоторой зоне ш калы, ха рактеризующей дан ную лич

ность на да нном эта пе ее развития, бол ьшую часть ее п роявлений .  Однако та кая ш кала 

очень удобна, ибо позволяет по ряду простых формальных признаков с достаточно бол ь
шой долей вероятности п редсказать, чего можно ожидать от человека и в какой степен и 

на него можно положиться . 
Говорю же сейчас я п ро эту ш калу исключ ительно для того, чтобы п редуп редить: при

выкая правильно формули ровать функции,  вы постепенно осваиваете фун кциональное 

мы шлен ие, а значит, меняетесь (помн ите - на каком язы ке мы говорим, в таком ми ре мы 

и живем) . Ваша зона жизн и  на ш кале «человек ритуала - человек цел и» начнет медленно 
сползать в сторону человека цел и.  Мы п росто хотим предупредить о том, куда ведет вас 

эта простая глава нашей книги.  Разл ичие же между этими л юдьми вы легко поймете из 
при веден ной н иже табл .  4.3 . 

Таблица 4.3 
Особенности поведения разных типов nюдей 

Изучение 
нового Главное - за помн ить операци и  Важно понять общий прин ци п 

И нтересы 

Суждения 

П реимуществен но узкие, часто 
«бытовые» (сложное и «не его» 
ему не интересно) 

Общепри нятые (в его кругу) 
Скрытое недоверие + 

Широкие, с ориентацией на 
«профессиональн ы й уровен ь» (избегает «популя рщин ы», часто 
не смот ит ТВ, не читает газет) 
Самостоятел ьные (часто 
необычн ые) 

Поведение стремление к сол идности, Раскован ное, свободное. Верит 
связям, уважен ию, но «чтоб ка к у в себя, верит л юдям 
всех» 

Об ( ) «Кто, с кем, когда и от кого» -щение треп при любой возможности 
Обязательства Часто берется за многое, но 
Работа 
Оценки 
деятельности 

легко может подвести 
Ради денег 
По ощущениям для себя 
(скажем, «впервые встал на 
л ыжи» - важнейшее событие) 

Изредка (при нал ич ии времен и  
и симпати и) и с «орг. вы водами» 
Обещал - сделает 

Ради рез л ыата, это часть жизн и  

По резул ьтатам (для других) 



4.5. Немаловажные следствия 

Отношен ие 
к традиции 

Л юбовь 

Юмор 
Тр дности 
Цели и задач и 
(чего хочет от 
жизни) 

Управлен ие 

Энерго
потенциал 
Творческий 
потенциал 

П ри вы ч ка (удобство) важнее 
традици и  

Увлечен ие (может быть 
сильное) , переходя щее 
в п ривы чку 

Сознательное отношен ие 
к ритуалам (не на рушает без 
необходимости и легко 
придумы вает свои) 

Всерьез и надолго 

Шутит сознательно («серьезн ы й» Шутит и нсти н ктивно (сам не 
человек) пон имает, когда шутит, когда нет) 
Тенден ция на отказ 
Цел и  локальн ые, стремится 
к покою 

Склонность к применен и ю  
насилия и готовность его 
принять 

Средн ий и н изкий 

Спит 

Готовность к п реодолен и ю  
Выстраи вает сложную иера рхию 
на достижение крупн ых 
обществен но полезн ых целей 
И нтуитивное или сознател ьное 
формирова н ие Са ноген ного 
мы шлен ия, ненасилие как 
вн трен няя потребность 
Бол ьшой (изначально или 
приобретен ны й) 
Тала нт или ген и й 

Есл и коротко, человек цели, обеспечива ющи й развитие, меньше, чем человек ритуала, 
сохраняющий стабильность в обществе, чувствует давление потока. Но зато он гораздо 
активнее. Конечно, если у него достаточно высок энергопотенциал, хотя связность чело
века цел и с окружением быть может меньше. 

Постепенно п ревращаясь в человека цел и, человека будущего, л юди начина ют п редо
щущать свою цел ь в жизни .  Эта цел ь орга н изует их по-другому, переориентирует во вре
мени. Такой человек становится чем-то похож на мудрого путешественника во времени, 

порой удивленно огляды вающего ми р, в которы й попал, на человека будущего, присла н
ного к нам специально за тем, чтобы это светлое будущее состоялось. Он уже понимает, 

что без его непосредственного участия по вза имному согласованию, сты ковке обстоя
тел ьств на шей жизн и  не будет н и  того далекого п рекрасного, из которого он прибыл, н и  
его самого. Именно л юди, живущие ради будущего своего общества, далеко не всегда чет
ко осознаваемого, воспринимаемого скорее как общее на п ра вление движения, посте

пенно меняют сознание своих бл ижних, а знач ит, и ми р, в котором они  все вместе жи вут. 

У этих «новых л юдей» по Н . Г. Чернышевскому56 очень много общего, независимо от того, 
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56  См. Н. Г. Чернышевский. Что делать? Из рассказов о новых людях. - Л.: Наука , 
1 975 (серия «Литературные памятники») . Удивительная книга, написанная 1 50 лет на
зад в самой страшной тюрьме Царской России ,  прошедшая три уровня цензуры и до сих 
пор управляющая поведением людей , фундаментально меняющая их мировоззрение .  
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где и когда они родил ись. Формирование же та ких людей - это отдаленный резул ьтат 
принятия системного и фун кционал ьного мы шлен ия, о которых мы говорил и.  

В завершении этой главы отметим, что если посмотреть внимательно и по
думать, то окажется , что почти все не только личные проблемы,  но и проблемы 
большинства предприятий и даже стран ,  мировой политики связаны с нераз
витостью системно-функционального мышления. Мы не будем про политику, 
но отметим ,  что именно такой стиль мышления может заметно изменить вашу 
жизнь. Позволяя всегда и везде понимать, что же там на самом деле происхо
дит, он направит вас на верный путь, подскажет верные ответы на любые ваши 
задачи .  И теперь мы просто не можем не коснуться темы постановки достой
ной цели и выбора (планирования) пути к ней. 



Глава 5 .  
Цель снаружи 

5. 1 .  Мы и наши цели 

Вслушайся в мои слова. 
В них звучит все добро нашего славного м ира: 
«Ты мне нужен !» 
Большего я тебе предложить не смогу. 

/Генри Лайон Олди/ 

Найди цель, ресурсы найдутся . 
/Махатма Ганди/ 

Эта глава не для тех, кто, по выражению Э.  Цветова, страдает резко усилива
ющимся в последнее время под влиянием западной масскультуры синдромом 
трех Д: девальвации (обесценивания) ,  дегенерации (вырождения) и деменции 
(слабоумия) .  Она для тех, кто ищет себя и свой путь в жизни .  

И нам пора, наконец, поговорить о нашем назначении - наших целях. Тем 
более что все необходимые инструменты для серьезного разговора на эту тему у 
нас уже есть. Откладывать больше нельзя . Раз мы с вами люди, нам нужна 
цель - так выстраивает наши отношения с миром наше сознание. Именно цель 
позволяет нам чувствовать ход времени .  

Цель нужна, чтобы мы знали ,  что у нас есть будущее, и могли жить. Почти 
все случаи суицида инициирует отсутствие цели.  

Цель нужна, чтобы , запустив процесс жизни ,  наметить свой путь в окружаю
щих нас обстоятельствах. 
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Цель нужна, чтобы увидеть на этом пути ресурсы, позволяющие решать свои 
задачи .  

Цель нужна, чтобы в трудных случаях не сдаваться , держаться за  эту цель. 
Цель нужна, чтобы возвращать нас в жизни ,  к нужному нам процессу, если 

мы отвлеклись. 
Цель нужна, чтобы научиться забывать плохое, оставлять его в прошлом. 
Цель нужна, чтобы быть счастливым - об этом мы договорились еще в главе 1 .  
Цель возникает в результате сознательного отношения человека к себе и по-

рождает сознательное отношение его к другим. Хотя характер мышления -
процессный (потоковый) или процедурный - во многом определяет и харак
тер цели, и отношение к ней57 • 

Она много для чего,  наша цель. А главное - она нужна всем. Ведь не бываем 
маленьких людей, бывают маленькие цели .  Все мы живем ради будущего. Вре

мя вообще странная штука. Что бы ни писали об этом многочисленные авторы, 
им нельзя управлять. В нашей власти только наши собственные поступки . Ну и 
в какой-то небольшой степени поступки других близких нам людей. Ведь если 
мы смогли управлять этим человеком, то, значит, он стал нам близким ,  значит, 
мы взяли на себя ответственность за его жизнь. А ответственность не может 
быть безграничной . 

Вопрос соотношения прошлого и будущего вообще совсем не прост. Дело в 

том,  что в нас нет органов, измеряющих время, определяющих, сколько его мы 
создали своими поступками. Ведь когда мы спим без сновидений (бездействуем), 
время и мы сами перестаем существовать в нашем сознании. Однако каждое утро 
мы как бы рождаемся вновь, и вместе с нами рождается время. Время для нас по
является только вместе с механизмом сознания, так же как умение забывать и 
острая необходимость цели. Именно сознание превращает нас в телеологическую 
(целеполагающую) систему. И мы осознаем свои цели, определяемые будущим ,  
которые достигаются путем реализации ряда подцелей, задаваемых прошлым. 

Все мы хорошо помним свое прошлое , в которое постоянно превращается 
настоящее , и порой с большим удивлением встречаем будущее .  Это и создает 
для нас иллюзию «прямого» движения времени. Но посмотрим на этот процесс 
внимательнее . Каждое наше следующее состояние не в полной мере определя
ется нашей целью и во многом зависит от предыдущего состояния, являясь его 
развитием. Иными словами ,  мы почти всегда можем сказать, какие имевшиеся 
ресурсы, включая внутреннее состояние,  наши желания , цели,  и какой харак
тер их распределения определили каждый наш поступок. Но можем ли мы точ
но предсказать свое будущее, зная характер распределения ресурсов? 

57 См" например, Левкович-Маслюк Л. Задача понимания (беседа с профессором 
М ГИ М О  В.  Сергеевым) // Компьютерра, 1 3  июля 1 999. - № 27-28 (сокращенная элек
тронная версия размещена на http ://old .computerra.ru/offiine/ 1 999/305/3 1 07 / - дата об
ращения 1 8 . 1 0 .20 1 5 . 
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А теперь обратимся к примеру А. Мазура58 и почти дословно процитируем 
здесь его сравнение нашей жизни с известной игрой «Жизнь» по Дж. Кон
вею59 : 

На клеточном поле задаются правила развития «колонии» фишек. Если фишка 
соседствует с двумя или тремя фишками, она живет и дальше. Если с одной или 
нулем, умирает «от одиночества». Если более чем с тремя - умирает «от перена
селенности» . Новые фишки появляются в тех пустых клетках, которые граничат 
ровно с тремя фишками. 

Законы этого мира более чем простые ,  развитие колоний бывает очень ин 
тересным , следующее (будущее) состояние однозначно определяется преды
дущим . Но «вычислить» предыдущее (прошлое) состояние по имеющемуся 
совсем не просто . Тем более что , скорее всего , таких состояний окажется 
много. 

Не напоминает ли это вам нашу жизнь, в которой мы не можем предсказать 
будущее , так же как в описанной выше игре нам не удается точно определить 
прошлое. И прекрасно знаем прошлое , словно играя в игру «Жизнь», точно 
определяем будущее. Наш мир становится однозначно определенным только в 
обратном ходе времени :  из будущего в прошлое. В самом деле, как мы помнил и  
б ы  наше прошлое (которое на самом деле, возможно, есть будущее) , если было 
бы много его вариантов? Мы помним наше прошлое потому, что оно однознач
но определено настоящим. И мы достаточно хорошо ориентируемся в настоя
щем , ибо оно однозначно определено будущим - нашей целью. «Даже если мы 
эту цель пока не осознаем, ведь мы вообще осознаем лишь крошечную часть 
всех своих психических процессов. И наша уверенность в том, что время течет 
из прошлого в будущее, возможно, опирается лишь на то, что будущее на самом 
деле однозначно определено, мы о нем больше знаем, и нам психологически 
проще считать его прошлым.  Удобство часто бывает важнее честности , а ложь -
много красивее правды.»  

Нет, мы отнюдь не утверждаем ,  что именно так течет время . Однако, если мы 
ходи м  узнать, что будет делать наш собеседник, мы обычно спрашиваем , какие 
у него планы - какие цели он перед собой на сегодня ставит. Собираясь завтра 
на работу, мы сегодня ставим на нужное время будильник, купленный в про
шлом . А прежде чем заснуть (в будущем) , устраиваемся поудобнее (в настоя
щем) на постели,  застеленной заранее (в  прошлом) . И менно расположенная в 
будушем цель, определяя наши действия,  притягивает нас, как магнит железо. 
Больше того, экспериментально показано, что люди в целом что-то знают о 

58 Увы ,  информация в Сети вечно меняется . Можем предложить лишь ссыл ку н а  
стран и цу персонального сайта Алексея Мазура: l1ttp ://www.mazur. ru/nem11ogo-fiziki/ 
vrema- i-zakoпy-prirody - дата доступа 05 .02 .20 1 7 . 

59 Игра «Жизнь» (англ .  Conway's Game of Life) - клеточный автомат, придуманн ы й  
английским м атематиком Джоном Конвеем в 1 970 г. 
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своем будущем60• И попытка Н .  А. Козырева объяснить много большую, чем 
могут дать термоядерные реакции ,  интенсивность светимости звезд,  зажигае
мых, когда это кому-то нужно, тем ,  что они превращают в энергию время, нам 
импонирует6 1 • Его идея стрелы времени многое объясняет" . 

Вместе с тем в области целеполагания до сих пор существуют три ,  насколько 
м ы  знаем, неразрешенные проблемы и одно,  с нашей точки зрения очень суще
ственное, заблуждение .  

5.2. Проблемы целеполаган ия, терминология 

Первая проблема - важно ли и вообще можно ли ставить в качестве цели 
«Самосовершенствование» , «саморазвитие» и все такое , направленное на себя 
любимого? Достойно ли это? 

Вторая проблема - что вообще считать целью и как отличить ее от задачи. 
И хотя по-русски нельзя «достичь задачу» , как и «решить цель» , т. е .  между 
ними явно существует заметная разница, никто толком не может объяснить, в 

чем она. 
Третья проблема - если считать, к чему есть некоторые основания , что у 

каждого из нас существует объективная , хотя и нематериальная цель (цель жиз
ни) , то ее, эту цель, приходится искать, рассматривая как криптограмму. И зна
чит, нужны инструменты для ее расшифровки. Какие методы и приемы для 
этого использовать, как раскрыть эту тайну - не знает точно никто. 

Заблуждение же состоит в уверенности - человек по природе своей туп, ле
нив и необразован и его все время надо мотивировать на достижение цели, как 
бы подталкивая в нужную сторону, периодически давая «воодушевляющий пи
Н ОК>> .  Так ли это? И какой силы должен быть пинок? 

Попробуем со всем этим разобраться . 
Первая проблема теперь, после знакомства с моделями системы (глава 2) и 

функции (глава 4) , решается легко. Если смотреть на человека как на систему, 
то ее назначение, цель создания, как ни странно это, быть может, звучит для 
человека, не владеющего ТРИ С, всегда находится снаружи. В самом деле: если 
м ы  - система, носитель функции  (инструмент) , то наши объекты функций 
(изделия) всегда находятся в надсистемах: тех процессах,  в которые мы вовле
чены. И от того, что мы считаем своими  надсистемами ,  зависит многое , если 
не все . Включенные в различные процессы вместе с другими  членами семьи, 

60 Антипин А. В. О возможности получения информации из Будущего // Физическая 
м ысль России.  - № 1 /2 ( 1 999) . - С. 80- 1 03 ;  Комаров С. М. Пси-игры со временем // 
Химия и жизнь .  - 20 1 1 .  - № 4.  - С. 22-27. 

6 1  Козырев Н. А. И збранные труды. - Л.:  Л ГУ, 1 99 1 .  - 445 с.  
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коллектива сотрудников, друзей ,  жителей села, района, города, страны , чело
вечества мы постоянно выполняем, конечно, по нашему выбору, свои функ
ции по отношению к членам всех этих множеств. Именно они являются обла
стью наших целей , задают их. Несмотря на то, что в силу своей психической 
организации ,  постоянного присутствия в нас того самого Я, о котором мы го
ворили в главе 3 ,  это может показаться досадным для самолюбия . 

Другое дело, что нас разумно рассматривать как очень сложную систему. 
И функционируем мы в очень сложной изменчивой среде, взаимодействуя с 
элементами очень разных, постоянно меняющихся во времени надсистем од
новременно. Больше того, мы охвачены с ними множеством непростых обрат
ных связей.  А значит, чтобы быть эффективными,  мы должны постоянно к 
этим изменениям подстраиваться , меняться . И конечно, в процессах этой под
стройки мы, как целостность, не можем не использовать наш механизм созна
ния . Добавьте к этому некоторую свободу выбора или ,  как ее еще называют, 
свободу воли,  вполне объективную: ведь большая часть связей нас с окружени
ем - это связи нежесткие ,  вероятностные. Добавьте некоторую (порой нема
лую) нашу инерционность" . Отсюда и возникает ощущение, что сознательно 
ставя оперативные цели согласования себя с требованиями наших надсистем и 
среды,  мы меняем сами себя, занимаемся саморазвитием. 

На деле же вырасти , самоусовершенствоваться без решения реальных, воз
никш их вне нас задач невозможно - пустые хлопоты. Это не мы растем, это 
нас растят. И хотя потребность в саморазвитии задается внутренней активно
стью живого, его результаты в любом случае направляются и ограничиваются 
надсистемой . Другое дело - дальние цели,  цель жизни ,  которые невозможно 
описать локально. Но об этом ниже. 

Бессмысленно учиться работать на компьютере или изучать язык, если мы 
никогда потом за компьютер не сядем и разговаривать на иностранном языке 
не будем - потеря времени ,  части нашей жизни.  Любое обучение может быть 
интересным,  если у вас хороший преподаватель62 , но это сделает нас счастли
выми только на время погружения в данный процесс . Роста, развития не будет, 
мы над этим не властны. 

В нашей власти лишь выбирать, за какие задачи мы готовы браться , а за ка
кие нет. Любая задача, трудность - это вызов. Человек так устроен, что при 
определенных условиях вызов сам по себе приобретает побудительную силу. 
И только от уровня вашего энергопотенциала, направленности ваших потреб
ностей зависит - примите вы этот вызов или нет. 

Перефразирую любимого поэта: и вечный бой , покой нам и не снится" .  Эта 
битва жизни прекрасна, позволяя нам совершать, как правило, незаметные 

62 Мало кто понимает, что главной задачей,  основной функцией любого преподава
теля является создание в обучаемом интереса к изучаемому предмету. Без этого все 
остальные цели неосуществимы просто в силу структуры самого знания .  
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другим подвиги. Но только тогда, когда в ней нет н и  капли ненависти , когда 
бой внешний,  если даже он есть, опирается на покой или как минимум кон
троль внутри .  Жизнь - это всегда преодоление, как внешнего напряжения, так 
и прежде всего себя , своего несовершенства, неготовности решать предложен
ные нам жизнью задачи .  И только победа - то, что наступает после беды , кото
рую вы уже преодолели ,  или поражение, причем поражение особенно, форми
рует в нас новые (или улучшает старые) логические координаты, тренирует 
наше тело, а значит, делает нас мудрее, сильнее и лучше. Именно процесс пре
одоления, точнее, преодоление в процессе делают нас счастливыми. Покой , от
дых, комфорт всего лишь приятны . . .  на некоторое время. С этим все ясно. 

Вторая проблема. Нам кажется , что ее не намного сложнее решить, чем пре
дыдущую. Для этого просто надо . . .  правильно, предложить систему моделей , 
понятий ,  охватывающую основную терминологию в рассматриваемой нами 
области , включить наше понятийное мышление. 

Давайте попробуем это сделать. Задача несложная: выберем и определим 
наиболее слабое утверждение - самую-самую нецель. Затем так же определим
ся с наиболее сильным термином - больше, чем цель. И равномерно распреде
лим между ними оставшиеся . Получается следующее: 

МЕЧТА - то, чего хочется, обобщенный образ - например, коммунизм для про
летариата, для избранных, для всех . . .  или «счастье для всех и чтобы никто не ушел 
обиженным» - задает направление действий. 

ВИДЕНИЕ - то, чего надо, модель будущего, в которой видны некоторые детали. 
ЦЕЛЬ - то, ради чего63, какой процесс улучшит или запустит достижение це

ли: комфортное проживание в построенном для себя доме или некие творческие 
процессы, осуществляемые твоими учениками. 

ЦЕЛЕВОЕ СОСWЯНИЕ - то, куда надо попасть, параметризованная модель 
результата, когда заданы или выбраны конкретные параметры некоторой опера
ции определенного процесса, что конкретно мы хотим получить в результате на
ших действий. 

ЗАДА ЧА - то, что надо преодолеть, мод.ель ограничения, препятствия, допол
ненная данными и позволяющая определить необходимые для достижения целевого 
состояния ресурсы; часто она еще подлежит уточнению, сбору отсутствующих 
сведений. 

ПЛАН - то, что надо сделать, порядок выполнения действий по решению за
дачи, например, основной алгоритм в ТРИЗ (АРИЗ-85В) - это по сути план, по 
которому вы выполняете ряд действий. Впрочем, можно, конечно, говорить и о 
плане, состоящем из последовательности целей или задач, просто любой план не 
определяет того, ради чего, не указывает, куда надо попасть, и не формулирует, а 
только объединяет в рамках одного документа, задачи. 

63 Такое определение цели («ТО, ради чего») давал еще Аристотель, считая, ее одной 
из причин всего сущего. К другим причинам он относил материю - «ТО, из чего» , фор
му - «ТО, что»,  и причину - «ТО, откуда» . 



5.2. Проблемы целеполагания, терминология 1 05 

ПЛАН-ГРАФИК - то, когда надо сделать, план с указанием времени выполне
ния отдельных пунктов и ответственных за их выполнение. 

Чаще всего путают цель и задачу, что, вообще говоря ,  странно. Цель - то, ра
ди чего - определить легко. Допустим ,  вы решили улучшить программное обе
спечение. И целью считаете ускорение его работы. Но спросите себя : «Ради че
го?» Чтобы им удобнее было пользоваться сотрудникам - это и есть цель, все 
остальное - задачи.  Такова сила хорошего определения . Или вы все же открыва
ете книжный магазин. Ради чего? Чтобы повышать культуру и образование чита
теля (цель) или ради того, чтобы заработать" .  впрочем, об этом мы уже говорили .  

В силу того, что, как показывает практика, цель и задачи люди постоянно и 
упорно путают, приведем еще несколько примеров. Скажем, вам захотелось за
няться йогой. Это цель или задача? Достаточно лишь спросить себя : ради чего? 
Это так просто. Другое дело, что изначально поставленная цель, например, 
«чтобы попробовать похудеть» или «чтобы попробовать вылечить свой позво
ночник» может по мере занятий измениться . Может появиться другая , более 
важная для вас цель, например , сделать лучше окружающий мир, но это уже 
про другое. Кстати, сказанное только что слово «попробоватЬ» появилось здесь 
не случай но, но об этом ниже. 

Или вы ставите себе цель увеличения своих заработков. Ради чего? Какой 
проuесс после этого пойдет лучше или начнется? И значит, ваши заработки -
это всего лишь задача. А то, на что вы будете их затем тратить, определит - до
стойна ваша цель или нет. 

Вы как руководитель предприятия поставили задачу увеличить долю рынка 
выпускаемой вами продукции.  Вы правильно сказали - это задача? Или это 
цель - то, ради чего? А в данном, да впрочем, и в подавляющем числе всех дру
гих случаев - ради кого? 

Цель надо ставить в самом общем виде и смотреть, на какие задачи она выво
дит - именно это и есть творческий подход. Именно в этом отличие видения и 
цели от целевого состояния и тем более задачи.  Цель лишь напоминает «ради 
чего» и задает направление движения в общем виде . Человек не может стоять на 
месте - это равносильно смерти. И двигаться непонятно куда тоже не может. 
Ему нужна хоть какая-то цель. Хотя бы - «еду на танцы» , и в жизни многое 
встает на место. Или - «буду бороться с глупостью» .  И вся твоя жизнь обретает 
смысл. Или - «буду копить деньги»" .  и остается вопрос: «Ради чего (или ко
го)?» Ведь деньги сложно считать надсистемой - они лишь один из материалов 
потока во множестве разных процессов. 

Другое дело целевое состояние (ЦС) , а особенно - задача. Тут наоборот, 
нужна максимальная конкретность - четкое осознание, в каком объекте, за ка
кое время и какие изменения ты хочешь получить. Тут уже без системного и 
функционального подхода никуда. Цель позволяет выбирать из окружающих 
нас обстоятельств целевые состояния и задачи :  эту работу, ту женщину (мужчи
ну) и т .  п .  Без цели мы не сможем выбирать, мы просто не будем ничего делать. 
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Задачи же , по мере их выбора и решения, образуют наш путь к цели,  постоянно 
корректируемой по мере движения в зависимости от того , как решаются эти 
задачи и что они меняют вокруг и внутри нас.  

Именно для того, чтобы согласовать цель с задачами,  мы и ввели понятие uе
левого состояния - оно заимствовано из практики работы японских компаний .  
И менно целевое состояние (в отличие от цели) определяет, что конкретно надо 
получить, к нему разумно применять требования RAW: целевые состояния , как 

модели результата, должны быть реальными (realistic) , достижимыми (achievaЬle) 
и результативными (worthwhile) . Хотя более распространены критерии SMART, 
где правильно поставленным считается целевое состояние, в котором легко уви
деть: четкость (specific) , измеримость (measuraЬle) ,  достижимость (achievaЬle) , 
ориентированность на результат (result-oriented) и определенность во времени 
(time-bounded) . Лично мне ближе RA W. Обо всех этих требованиях так много на
писано, что переносить все эти детали сюда . . .  простите, но автор тоже иногда мо
жет позволить себе полениться . И тем самым избавить читателя от занудных де
талей ,  позволив ему самостоятельно решать возникающие на его пути задачи.  

Остальные из предложенных нами терминов обычно не вызывают споров. 

5 .3 . Модель ми ра и наш и цели 

Однако, как часто бывает, хорошего термина мало. Дело в том, что размер 
цели,  задачи ,  плана и т. п. имеет значение. Как и их направленность, достой
ность, точность и т. п .  И конечно то , на какую модель реальности мы опираем
ся при постановке цели и решении ведущих к ней задач. 

Ведь модель реальности может быть: 
- правильной и неправильной; 
- полной и неполной; 
- достаточно простой и очень сложной; 
- легко и трудно перестраиваемой. 
Очень часто она бывает неправильной , неполной, очень сложной или слиш

ком простой и трудно перестраиваемой.  Но мы уже умеем строить полезные 
модели:  ИС и функция. Мы знаем, как устроены люди, мы легко можем опре
делить, в какие надсистемы входим, какие функции в них выполняем , и зна
чит, риски по этому критерию сведены к минимуму. Посмотрите на себя как на 
систему и вспомните любой день своей жизни ,  проанализируйте свои поступ
ки. Да все они запускаются вашими и только вашими потребностями ,  о чем мы 
уже говорили ,  вводя первую стандартную подстановку в предыдущей главе. Но 
что формирует эти потребности? 

Конечно, потребности дышать, пить, есть, двигаться - так называемые «ба
зовые» потребности согласно пирамиде Маслоу - формирует наш организм . 



5.3. Модель мира и наши цели 1 07 

Кстати , Александр Маслоу был серьезным ученым и никогда никакой пирами
ды не рисовал - он просто не мог опуститься до подобной чуши. Но это лишь 
малая часть наших безграничных потребностей. Вспоминая про подавляющее 
(главенствующее) действие второй сигнальной системы, можно утверждать, 
что большая часть наших потребностей определяется надсистемой и находится 
в социальной сфере. 

И при внимательном непредвзятом анализе вы наверняка обнаружите -
именно другие люди, элементы ваших надсистем, и определяют наши планы и 
поведение,  о чем мы и говорили ,  рассматривая вопрос о самосовершенствова
нии .  Ваши родители, дети, друзья, в худшем случае странички в Интернете и 
даже реклама в телевизоре - именно они в подавляющем большинстве случаев 
управляют вами.  Каждый из них говорит: «Ты мне нужен». И жизнь сразу же 
обретает смысл .  Ваши цели в большинстве случаев направлены на других лю
дей , и это прекрасно. 

Большая же достойная цель, как правило, задается и более широкой средой .  
Давайте посмотрим, как изменялись подобные цели у большинства жителей 
одной нашей страны в разные годы ее жизни (табл. 5 . 1 ) .  

Таблица 5. 1 
Изменение характера целей жителей России за последние полвека 

Системный 
1 940-е 1 960-70-е 2000-20 1 0-е 2040-50-е 

уровень 
Цель надсистемы 

Сохранение Каждый 
(общественных Развитие страны ? ? ?  

процессов) 
страны сам по себе? 

Победить 
Саморазвитие как 

Заработать 
Цели людей ? ? ?  

любой ценой 
средство развития 

деньги? 
всех 

Цели подсистем Умение 
Умение думать и Навыки 

(важные личные воевать и 
эффективности? 

??? 
качества) работать 

чувствовать 

Кстати , о деньгах, исходя из того, о чем говорилось выше. Наше сознание, 
то самое , которое вызывает в нас ощущение времени и потребность в цели,  
одноканально, по крайней мере у здоровых людей. И это заставляет предпо
ложить наличие принципа вытеснения: или деньги , или работа, в том числе 
творческая . Иными словами ,  можно работать под руководством человека, на
строенного на получение денег, с надеждой, что часть этих денег получишь. 
Или стремиться получить деньги с помощью людей,  которые на тебя работают. 
Одно исключает другое. Это не значит, что человек не может использовать 
свой талант и профессионализм для получения денег на начальном этапе сво
его пути. Но затем неизбежно произойдет вытеснение. Спустя какое-то время 
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ему придется сделать выбор, и лучше (для него) , если он с самого начала будет 
это понимать. 

Мы ни в коей мере не призываем к бедности, равенству, братству и тем бо
лее - аскетизму. Про свободу мы здесь вообще не говорим: свобода всегда, ес
ли говорить на строгом языке, для чего-то, для достижения конкретных целей64• 
От чего-то бывает только независимость. Поэтому человек - вспомните стан
дартные подстановки - свободен всегда, хотя обстоятельства могут сильно 
скорректировать его цели,  ведь он всегда только подсистема. Речь не идет и об 
ограничении количества одновременно выполняемых нами действий, а только 
об их приоритете . Чем мы в критический момент готовы пожертвовать: собой 
ради любимых (денег) или деньгами ради своей цели.  И только. 

Решающим же оказывается не наличие и отсутствие прав (что не отрицает 
пользы в деятельности правозащитников) , а то , какие цели люди перед собой 
на самом деле ставят, какие процессы в конечном счете и как, а точнее даже -
для кого, они хотят изменить. И ,  конечно, дело в умении  смотреть на свои цели 
и задачи системно, учитывая вероятные отдаленные последствия , о которых,  
точнее о том ,  как их учитывать, мы подробнее поговорим в следующей 6 главе. 

Возвращаемся к целям .  При их выборе , конечно, многое зависит и от выби
рающего, его личности . Но не этим определяется результат. Нас как-то спроси
ли,  почему создателю ТРИЗ Генриху Сауловичу Альтшуллеру удалось это сде
лать. Ему удалось даже больше - создать мировое общественное движение 
творческого отношения к жизни. Почему именно ему? Свой ответ мы тогда по
строили на сравнении его с другим ,  популярным в последнее время гением -
см. табл . 5 .2 .  

Обратите внимание на следующие,  как нам кажется, немаловажные факты: 
- создание ТРИЗ на изолирующих и агглютинативных языках было бы не

возможным; 
- Альтшуллер начинал не один ,  а с другом; 
- ТРИЗ для Альтшуллера по факту оказалась не целью жизни , а промежу-

точным этапом к созданию общественного движения. Несмотря на то, что ста
вилась она, видимо, именно как цель жизни.  

При выборе цели,  не важно, маленькой,  на день или большой, на всю жизнь, 
полезно учитывать тенденции изменения ряда критериев цели в зависимости 
от ее размера - срока достижения в момент выбора и в ходе дальнейшего дви
жения к ней, которые отражены в табл. 5 . 3 .  

64 Наше определение: свобода - это маска, з а  которой скрывается лицо смерти. 
Сколько крови в мире было пролито ради этой пресловутой «свободы» , за маской кото
рой на самое деле скрывались лишь интересы отдельных людей.  
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Таблица 5.2 
Пример связи личных данных, потребностей, надсистемы и результатов 

Г. С. Аль
тшуллер 

Леонардо 
да Винчи 

Острая необхо- Работа в патент-
димость 
научно-техни -
ческого про-

ном отделе 
+ случайное 
знакомство с 

гресса в стране вопросниками 
+ материали - типа Осборна, 
стическая работами Ф. 
диалектика как Кунце и др. 
базовая идеоло- + русский 
гия флективный язык 

Отсутствует 

Покровители 
дают ему поме
щение, деньги , 
время и т. д. 

Острый ум 
+ очень высокая 
предприимчи -

Положитель-
вость 

ный 
+ наличие друга, 
ГОТОВОГО ИДТИ 
вместе 

Острый ум 
+ очень высокая Все было 
предприимчи- забыто и 
вость обнаружено 
- отсутствие совсем 
друга, готового недавно 
идти вместе 

Таблица 5.3 
Оценки зависимости ряда параметров цели от срока ее достижения 

Определенность 

Трудность 
достижения 
Ресурсная 
обеспеченность 

при постановке и в процессе движения к ней 

Медленно растет по мере увеличения срока достижения 
Резко падает по мере Резко растет по мере 
увеличения срока достижения приближения к цели 
Резко возрастает по мере Уменьщается по мере 
увеличения срока достижения приближения к цели 
Резко падает по мере Резко растет по мере 
увеличения срока достижения приближения к цели 

Сделаем вывод: больщая достойная цель не возникает случайно. Случайным 
может быть ее осознание - формулировка. И эта формулировка, если она во
обще может быть сделана, весьма важна для выбора путей движения к этой це
ли . Поэтому нам важно знать критерии,  отличающие большие достойные цели 
(их формулировки) от всех прочих. 
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5.4. Критерии и возможность выбора 

Прежде всего:  хорошая цель не просто должна ставиться в самом общем ви
де , она в идеале должны быть парадоксальна, казаться недостижимой. Именно 
это делает ее столь привлекательной. Она формирует путь, который будет затем 
помогать нам в нашем движении к ней. И чем цель значительнее , тем сильнее 
этот путь - сила связности, активности и согласованности внешних обстоя
тельств, наших надсистем. Только безнадежные дела стоят того, чтобы за них 
сражаться! 

Если говорить конкретнее, то с нашей точки зрения критериев действитель
но достойной цели всего четыре - два основных и два дополнительных. Нач
нем с основных. 

1. Направлеппость вовне. 
Уточним еще раз нашу мысль про расположение цели вовне, на этот раз на 

уровне смысла. « Человек взял в руку стакан воды и сделал глоток. Может быть, 
он хотел пить. Может быть, он хотел запить лекарство. А может быть, хотел 
попробовать воду на вкус. А может, заснуть и не проснуться, но ошибся. Мы не 
можем судить об этом, если не знаем, что было до этого глотка и что после. Что

бы понять смысл деятельности, нужно выйти за ее пределы. Внутри мы можем 
понять только смысл ее отдельных частей. Смысл всякой деятельности лежит 
вне ее пределов»65• 

Просто проверьте , какие процессы изменит или запустит ваша цель? Вы ре
шили построить дачу - это хорошо. Цель направлена вовне - на дачу. Но 
улучшает-то она комфортность вашего собственного проживания, хорошо, ес
ли вместе с семьей и детьми.  И хотя такого рода, направленные на себя и близ
ких людей, цели всегда будут сопровождать нашу жизнь и при соответствии их 
второму, указанному ниже критерию достойности в них нет ничего плохого, 
они необходимы . . .  но порой недостаточны. Для полноты жизни хочется чего
то еще. Чего-то большего. 

Вырастить сына, посадить дерево, построить дом - это достойные цели .  
И кому-то их  вполне достаточно. Выбирать вам , точнее, вашему энергопотен
циалу, потребностям и логическим координатам, о чем , впрочем ,  мы уже гово
рили в первой главе. 

2. Соответствие цели средствам. 
Достойная цель требует достойный средств. Иначе средства могут скомпро

метировать саму цель, увести ее из области достойных. И здесь крайне важно 
научиться не путать цель и средства. Последние не должны быть ни слишком 
большими, когда вы тратите все силы на то , чтобы выиграть в рулетку, ни слиш-

65 Тарасов В. К Технология жизни :  книга для героев .  - СПб . :  Политехника, 1 992.  -
65 с .  
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ком маленькими - тогда у вас не будет возможности достичь цели.  Но в любом 
случае они должны быть достойными. 

«А есть ли критерии,  по которым можно определить соответствие цели сред
ствам?» - может спросить читатель. Конечно. Вспомним Иммануила Канта и 
приведем здесь его, пожалуй, наиболее часто цитируемую мысль полностью: 
«Две вещи наполняют нашу душу всегда новым удивлением и благоговением, - пи
сал Кант, - и они подымаются тем выше, чем чаще и настойчивее занимается 
ими наше размышление. Это - звездное небо над нами и моральный закон в нас». 
Именно моральный закон внутри нас и является тем самым критерием . И еще 
одна цитата: «Но цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая 
цель»66• Да, безусловно, исходя из того, о чем мы говорили в третьей главе , еди
ные для всех людей этические принципы еще окончательно не сформирова
лись, но в целом они достаточно очевидны.  

Ключевым здесь является принцип ненасилия. Не идти против людей, про
тив природы, а действовать в согласии с ними. Насилие или , говоря шире, не
этичное поведение неизбежно запустит причинную цепочку событий,  порож
дающих внешнее сопротивление выбранной , точнее осознанной нами цели ,  о 
чем мы подробно поговорим в главе 7 .  А значит, и приведет к неизбежной по
требности постоянного увеличения насилия , и остановиться здесь самому бу
дет уже очень трудно. Только этичное поведение может породить путь, кото
рый дает нам удачу для достижения цели ,  связывая нас с надсистемой. М ы же 
даем ему силу. И тогда нам не нужна будет власть. 

Воля к власти выведет на путь непримиримой борьбы, которая займет все 
время вашей жизни - на достижение цели сил уже не останется. Искусство 
управлять, начинающееся с себя и затем распространяющееся на других людей , 
природу, общество, в принципе не сложно. Надо только знать основные прие
мы и быть по-настоящему творческим человеком, способным каждый раз на
ходить новый ресурс, новый «пряник» взамен использованного. Не бывает не
обходимого (неизбежного) зла. Бывает только непроходимая глупость. 

Хотя , конечно, бывают ограничения, не позволяющие вам решить вставшую 
перед вами задачу на доступном вам системном уровне и ставящие перед непро
стым выбором не совсем праведного средства на этом уровне для достижения 
ненасилия на более высоких. И остается лишь сожалеть, что эта глупость в со
циальных и организационная вопросах (т. е .  задачах) , в отличие от задач науч
ных, часто осознается лишь по отдаленным отрицательным последствиям своего 
проявления . Мы еще обсудим эту тему позже. Попробуем сказать это еще проще . 

Фактически мы говорим об уме, который слишком часто путают с образован
ностью, и о порядочности - ведь они не живут друг без друга. Ум приводит к 
появлению активности , а порядочность - связности, делая человека цельной 

66 Маркс К, Энгельс Ф. Сочинения , тома 1 -39 .  Издание второе М . :  Издательство по
л итической литературы , 1 955- 1 974 г.г .  - том 1 ,  С.  65 
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личностью, сопротивляющейся давлению потока, порождающей его новые фор
мы. Этой пары наших свойств вполне достаточно, чтобы не ошибиться в выборе 
достойных средств. Причем порой именно выбор таких средств и формирует са
му цель. 

Мы можем предложить читателю и конкретный вспомогательный инстру
мент: ось времени.  Только надо правильно располагать на ней реальные и ожи
даемые события . Когда мы зачеркиваем цифры, играя в спортлото, или ставим 
на черное при игре в рулетку, мы в принципе не можем сделать правильный 
выбор: это не мы выбираем - это нас потом выбирают (или не выбирают) . Но 

располагая на этой оси одну за другой задачи и отвечая каждый раз на вопрос 
«Зачем? (эта задача решается)» ,  т .  е. поднимаясь каждый раз на один систем
ный уровень вверх, мы может придти к целевому состоянию или даже к пони
манию своей локальной достойной цели .  Только это «зачем» надо каждый раз 
отодвигать в будущее ,  задавая себе всего два важных вопроса: 

- «А без этого можно обойтись?»,  и только понимая ,  что никак нельзя, второй: 
- «А этого достаточно?» ,  и переходить, таким образом, к еще более мелкой 

или крупной , в зависимости от выбранного направления движения,  задаче, 
требующей решения. 

Приведем серию таких формулировок и уточняющих вопросов самому себе, 
которые мы, возможно, использовали  прежде, чем взяться за написание этой 
книги :  

- а что если попробовать собрать вместе , записать все накопившееся , при
думанное, открытое в одном месте , своего рода справочнике ,  отражающем на
ше состояние на сегодня ; 

- зачем ? (сдвиг на более высокий системный уровень); 
- чтобы привести все собранное в порядок; 
- а без этого можно ? (проверка на достойность); 
- нет, нельзя . Многое забудется и пропадет; 
- а этого достаточно ? (уточнение цели); 
- пожалуй , маловато будет! Хотим передать все это людям (сдвиг по шкале 

времени вправо, в будущее. И снова те же вопросы) : 
- А без этого можно ? 
- Нет. Скрывать это от других - преступление ; 
- А этого достаточно ? 
- Пока да. Если по ходу дела. " теперь надо провести окончательное уточне-

ние цели:  
- Ради чего (ради кого) ? См. начало первой главы .  
Ну и когда цель уже прояснилась, осозналась как достойная ,  можно перейти 

к делу. И спросить себя : «Каким образом?» ,  позволив себе опуститься на один 
системный уровень  вниз. Например, «начать лучше с . . .  ». Но по ходу дела обяза
тельно еще не раз проверить, к каким отрицательным последствиям на разных 
системных уровнях все это может привести . 
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Так у нас появляется возможность наглядно расположить нашу цель где
нибудь поближе к уходящей в бесконечность будущего стрелке оси времени и 
спокойно подумать: кому это надо и к каким отрицательным следствиям может 
привести ее достижение. Системным взглядом на мир мы уже обладаем, и это 
поможет нам избежать недостойных и неправильно поставленных целей . А все 
действительно необходимое для достижения выбранной нами цели и опреде
ленного целевого состояния само выстроится по ранжиру, и мы получим план 
нашего движения вперед. 

«Почему» каждая из этих задач возникла (обычно когда-то в прошлом) - это 
уже другой вопрос, который мы будем задавать в следующей главе . 

Дополнительные критерии: 

3. Цель жизни должна находиться за ее пределами. 
Раз смысл и результат любой деятельности всегда расположен за временны

ми пределами самого действия и ,  значит, в принципе не может быть понят, чет
ко сформулирован в рамках этого действия, то любая цель может быть задана 
лишь примерно. Решение каждой новой задачи на пути к цели меняет ситуа
цию, а значит, может поменять и саму цель. Можно приближенно определить 
общее направление действий ,  понять, куда вас ведет надсистема, и по мере 
приближения к цели это направление , как и сама цель, может все более и более 
уточняться . 

Отсюда прямо вытекает, мы позволим себе повторить эту мысль, что цель 
жизни может быть достигнута и осознана только за ее, жизни, пределами. И вы
ходит, что эту цель можно только предощущать. Поэтому бессмысленно судо
рожно придумывать себе цель жизни,  метаться в ее поисках. Тем более что лю
бой из нас, являясь элементом разных надсистем, постоянно решает множество 
задач , идя к нескольким целям сразу. Это понимание цели и смысла своей жиз
ни приходит со временем само, причем без четкого осознания цели, а просто 
как ощущение, что она есть, как знание своего пути , несущего тебя на руках. 

Эта цель может быть достаточно локальной,  но она, если это цель жизни,  
должна стать ее, жизни,  организующим началом. И такое начало нельзя при
думать, ведь оно задается извне. Его можно лишь со временем осознать - вот 
оно, наконец. Точнее даже почувствовать: да, оно вот там , направление должно 
быть вот таким.  

Вам все равно хочется иметь какой-то инструмент для достижения этого со
стояния? Вообще-то достаточно просто с благодарностью принимать предложе
ния судьбы, не увиливать от решения вставших перед вами задач. Ибо все в этом 
мире не случайно. Но порой - эту мысль высказал еще Альтшуллер в своей тео
рии развития творческой личности - формирование такой цели может запустить 
«встреча с чудом» или сложная и потому интересная задача, что, впрочем, одно и 
то же - никакое «чудо» не запустит формирование цели , пока человек не начнет 
рассматривать его как задачу. Например , до сих пор крайне актуальна задача со-
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хранения полученной каким-то путем энергии. Для многих это может прозвучать 
неожиданно, но самым эффективным способом ее хранения является маховик -
почитайте Нурбея Гулиа, его Энергетическую капсулу, созданию которой он по
святил значительную часть своей жизни. А вот Альтшуллер, как считается, про
сто поставил перед собой задачу создания методики изобретательства. 

Другое дело, что многие цели достигаются при жизни ,  что часто является 
трагедией для человека, к такой цели идущего. Если,  конечно, он не поставил 
себе по пути к ней цель более сложную и интересную, продлевающую нашу 
жизнь и удерживающую наши ЭПЛК на должном уровне. Ведь наличие по
настоящему большой цели запускает процесс длинною в жизнь ,  а значит, вся 
эта жизнь обретает смысл и становится источником счастья. Несмотря на все 
текущие разочарования и потери .  И с исчерпанием цели . . .  

И даже если наши достижения,  те , н а  которые мы потратили жизнь  или по 
крайней мере большую ее часть, не  становятся процессами (объектами) массо
вого использования всем человечеством, улучшая лишь жизнь отдельных лю
дей - это не важно. Важно то, что мы сделали это . Что были счастливы , что 
наша жизнь не прошла впустую, не потрачена зря . Таких «потерянных» для че
ловечества достижений, наверно, больше,  чем востребованных. Но будем счи
тать это резервом. Нужны примеры? 

Ну, взять хотя бы работу наших легких. Кто знает про разработанную 
Е .  А. Лукьяновой технику так называемого трехфазного дыхания?67 Или про 
созданную Г. Ф. Васильевым динамическую модель легочного дыхания?68 И уж 
про почти совсем неизвестную модель дыхания , предложенную и проверенную 
на практике Лазарем Бимболатовичем Дзгоевым?69 Но тут от вас уже мало что 
зависит, ведь «если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?» -
гении часто говорят гениальные фразы, а в том, что Владимир Владимирович -
гений,  вряд ли кто-то сомневается. И речь в этой фразе идет про надсистемы и 
процессы , происходящие в них. А эти процессы, если они изменяют ход исто
рии , не случайны,  опираются на свойства, часто неочевидные, элементов этих 
систем, проявляемые массово. Ведь если бы легочными заболеваниями болело 
большинство, то и упражнения Лукьяновой, и запатентованные методики 
Дзгоева были бы востребованы ,  а они сами стали бы знаменитыми.  

6 7  Четвертую фазу - задержку после вдоха - Евгения Адольфовна считает несуще
ствующей , точнее несущественной, в чем она не совсем права. См. Лукьянова Е. А. Ды
хание в хореографии :  учебное пособие для высших и средних учебных заведений ис
кусства и культуры .  - М . :  Искусство,  1 979. - 1 84 с .  

6 8  См. Васильев Г. Ф.  Динамическая модель легочного дыхания .  - СПб. , 1 998 ;  а так
же Он же. Система регуляции легочного дыхания. http://jurnal .org/articles/20 1 4/Ьiol9. 
11tml - дата обращения 05 .02 .20 1 7 .  

69 Е е  в полном варианте сейчас даже в Сети нет. Все , что удалось найти: URL: http:// 
werigo. ru/endogenik/index .php?topic=З 1 . 0 .  - дата обращения 05 .02 .20 1 7 .  
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В любом случае срок достижения цели - большой или маленький, не может 
быть классификационным критерием. Во-первых, он не дает четкой границы , 
а во-вторых, достойная цель может потребовать десятилетий ,  например созда
ние нужной людям теории, и не менее достойная цель может отнять несколько 
минут, как подвиг А. Матросова. Критерием может быть только переход «ко
нечное - бесконечное» , расположенный в пределах и за пределами жизни .  

Иными словами ,  хорошая цель жизни направлена на то, чтобы после нашей 
смерти в мире непременно произошли изменения, которые мы хотим осуще
стnить на пользу тем , кто будет в это время достигать своих целей . 

4. Достижение цели может потребовать выхода за рамки существующих ри

туалов. 

Этот критерий надо рассматривать как уточняющий - он, как, впрочем ,  и 
предыдущи й ,  не является безусловным признаком достойной цели ,  но помога
ет уточн ить ее величину. Любая цель либо достигается в рамках существующих 
ритуалов, либо требует выхода за рамки имеющихся традиций, культуры ,  об
щественных институтов.  Очевидно, что путь к достойной, направленной вовне 
и соответствующей средствам цели,  требующей изменения существующих ри
туалов ,  никогда не оплачивался и никогда не будет оплачиваться обществом.  
На нем,  как правило, ничего нельзя заработать - конечно, если это достойная 
цель, когда мы никого не обманываем и действуем ненасильственно. Несмотря 
на то, что наиболее значительные для общества и наиболее труднодостижимые 
цели обычно лежат именно на этом пути . 

С этой точки зрения человека вообще нельзя оценить, сказать, кто чего или 
скол ько стоит. Так, оплату труда часто связывают с его характером . Однако она 
обеспечивает лишь возможность продолжения труда, но никак не сам его ре
зультат, качество которого мало зависит от уровня оплаты. Более того , нашу 
жизнь можно оценить лишь по ее результату, только после ее завершения , по 
степени достижения нами своей цели. Попытка оценить человека при его жиз
ни сравнима с пробой недоваренного блюда. Скорее всего, будет невкусно. По
этому никто и никогда не зарабатывал и не будет зарабатывать столько, «сколь
ко он стоит» , ведь никто не знает и не может знать, сколько же человек «стоит» ,  
пока он жив. Но никто и не сможет ничего ему заплатить после того, как он 
умрет и его цену, наконец, можно будет определить. И сколько бы он ни зара
батывал при жизни ,  это уже не будет иметь никакого значения . В этом выводе 
нет ничего печального и тем более трагического. Это прекрасно, ибо понима
ние данного положения дает человеку внутреннюю свободу от материального 
для движения к своей цели.  

Предлагаемые принципы применимы к любым целям: большим и малень
ким , случайным (если такие вообще бывают) и закономерным, действующим 
последовательно, одна за другой, или параллельно. Последнее - движение 
сразу к нескольким целям - позволяет более полно использовать ресурсы 
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окружения и делает жизнь насыщеннее и интереснее . А главное , расш иряет 
возможность выбора тех целей ,  а значит, и тех процессов , которые делают из 

нас таких людей, которые нам самим нравятся . И это, быть может, главный 
критерий выбора себе цели «ПО плечу» . 

Подведем итог сказанному: достойную цель можно выбрать, но ее можно и 

осознать. Ведь любая , самая маленькая цель, даже не цель - задача, может раз
растись до размеров цели жизни. Но цель жизни нельзя ни выбрать, ни осоз
нать - во всяком случае , пока мы живы - ведь она находится за пределами 
жизни. Можно лишь ощутить направление, в котором она лежит. 

5.5 . Точка входа 

И тем не менее даже выбор направления может показаться проблемой" . если 
не относиться к нему как к процессу. А если относиться, то достаточно ведь 
просто выделить этапы этого процесса и тогда, разбитый на части , он уже не 
будет казаться таким сложным и необозримым. В самое деле, все , как правило, 
начинается со встречи ,  чаще случайной , с чем-то непривычным, новым, стран
ным, непонятным. Мы бы назвали это задачей, но далеко не все и не всегда 
готовы так на это смотреть. Это новое , неожиданное запускает интерес.  Инте
рес рождает процесс (исследовательский рефлекс) . Сосредоточенность на про
цессе запускает увлечение. Увлечение перерождается в потребность. А уже по
требность формирует цель - она осознается . Этот стоящий в начале интерес 
может возникнуть при встрече с чудом - в ТРИЗ это считается естественным и 

причем,  увы , единственным путем формирования достойной цели.  Однако чу
до - это уже претензия , да и очень уж субъективная оценка. На деле этот инте
рес чаще всего запускается красотой идеи (скажем, научной) , процесса (лучше 
всего творческого) , предмета (сейчас это чаще всего деньги) или человека (на
деемся , порядочного) . Так уж устроена жизнь, что почти все новое в ней рож
дается из любви . 

Ну а дальше . . .  Дальше, когда вы уже погрузились в процесс , остается только 
анализ. И конечно, управление собой и процессом ,  но об этом ниже. Ваше 
дальнейшее участие или неучастие в этом процессе, т. е. выбор другого, запу
щенного другой красотой и рождающего другую любовь, определяется всего 
двумя критериями :  

1 )  насколько именно вы нужны этому процессу; 
2) насколько этот процесс нужен вам, в какой степени он обеспечивает ваш 

рост и развитие.  
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5.6.  Третья проблема и две гипотезы 

Таким образом, мы незаметно подошли к разговору о третьей проблеме -
расшифровке криптограммы своей цели жизни .  Нам импонирует мысль 
С. П .  Расторгуева: «Каждый раз, когда рождается человек, его рождение направ
лено на минимизацию внешнего напряжения, а значит, этот конкретный человек 
для данного момента времени обладает максимальной жизненной силой, которая и 
заставляет его проявиться. И в этой ситуации нет и не может быть никакой 
статистической игры сперматозоидов» . И расшифровка этой криптограммы 
нашей цели - в самом деле интересная задача. 

С нашей точки зрения, для формирования синтетической цели,  порождаю
щей максимум возможностей ,  нужно аккуратно пройти между тем ,  что ждут от 
тебя люди , и тем ,  куда толкает тебя судьба - та самая нераскрытая тайная за
пись то ли в нас самих, то ли в нашей надсистеме. При постоянном контроле 
своих мыслей, желаний,  порывов. Ведь «все, что неожиданно изменяет нашу 
жизнь - не случайность. Оно в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выра
жения действием» (эта глубокая мысль принадлежит А. Грину) . М ир однознач
но откликается на наши потаенные желания , оценки , эмоции. Считайте себя 
материалом потока. Вам остается лишь постепенно, не спеша понять, что же 
это за процесс вам суждено улучшать или даже создавать, на какого типа объ
екты в конечном итоге должна быть направлена основная часть ваших усилий .  

Но здесь мы еще раз заметим ,  что с нашей точки зрения цель не просто нель
зя ставить четко. Четкость - удел целевых состояний и задач . Ее лучше вообще 
сразу не ставить" .  а приступать к ней по принципу: «Дай-ка я попробую (это 
сделать)» .  М ы категорически не согласны со знаменитым утверждением-при 
казом великого Мастера Йода из  Звездных войн :  «Нет! Не пробуй. Делай. Или не 
делай. Но не пробуй» . Мы убеждены, что гораздо результативнее пробовать. На
до пробовать и пробовать, пока не получится . Но пробовать не все подряд, а то , 
что несомненно является достойным и желательным. И чтобы это еще и каза
лось недостижимым. Эта недостижимость всегда кажущаяся . Достаточно пере
йти от поставленной цели к частным целевым состояниям и задачам , как ее 
иллюзия исчезает. 

При таком подходе наше подсознание не отвергает формирующуюся модель. 
Оно не ищет расхождения этой модели (цели) с реальностью, не происходит 
насильственного внедрения ее в подсознание и внутреннего отторжения . По 
мере того , как у вас начнет что-то получаться , цель будет конкретизироваться , 
процесс ее достижения понемногу станет доставлять нам удовольствие, больше 
того , появиться азарт. И мы сможем упорно идти вперед, от мелкого - к глубо
кому, от близкого - к далекому. Прислушиваясь к подсказкам пути и извлекая 
максимум пользы из любой, особенно кажущейся плохой , ситуации. 

К данной теме вплотную примыкает когда-то давно сформулированная нами 
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гипотеза сходимости: «свободные» поступки любого человека, подчиняясь 
законам тех систем,  элементом которых он является , и сходятся к максимуму 
его возможностей в рамках одной из таких систем, независимо от осознания 
или неосознания им этого . 

И еще одна наша гипотеза может свести на нет все предыдущие рассуждения. 
Точнее, показать, что с решением рассмотренных вопросов не надо отклады
вать. Это 

гипотеза ограничений возможности выбора: по мере жизни любого человека 
его возможности выбора вариантов жизни (работы, места проживания , отно
шений с людьми и т. п . )  убывают, пока не сведутся к нулю. Его жизнь становит
ся однозначно определенной. 

И меется в виду, что в каждой следующей точке выбора жизненного пути воз
можности выбора меньше , чем в предыдущей точке . Это спорное и кажущееся 
неприятным для многих читателей утверждение полезно обсудить. Оно не ка
сается незначительных событий,  имеющих черты нестационарного (вероят
ностного) процесса, оно про важные для нас вопросы. 

А опирается оно, с одной стороны, на известный закон Седова или закон 
иерархических компенсаций ,  гласящий,  что в сложной иерархической системе 
рост разнообразия на верхнем уровне обеспечивается ограничением разноо
бразия на предыдущих уровнях, и наоборот, рост разнообразия на нижнем 
уровне [иерархии] разрушает верхний уровень организации. Если надсистема 
развивается - а мы убеждены, что развитие идет сверху вниз: именно потреб
ности надсистемы понуждают развиваться системы и подсистемы, - то наша 
гипотеза вполне разумна. 

С другой стороны,  наша гипотеза вытекает из законов развития , о которых 
мы будем говорить в главе 1 0 , в частности закона приоритета функции над ре
сурсами (закона подавляющего действия надсистемы) . Предлагаемая нами ги
потеза заставляет вспомнить и о так называемом QWЕRТУ-эффекте - зависи
мости технических стандартов и институтов от пути (траектории) их развития, 
path dependency - процессах с длительной памятью. 

Позволим себе добавить, что если связность в системе высока, в ней ничего 
не происходит случайно. Повторимся: это не мы выбираем,  это нас выбирают. 
В каком-то из процессов вы по-любому будете принимать участие,  и если он 
вас выберет, то вам остается лишь не подвести , оправдать доверие" .  или реши
тельно, а порой и мучительно сменить процесс. Пока это еще можно сделать, 
пока вы еще не запутались (по аналогии с квантовыми состояниями частиц) с 
другими его составляющими.  Раз вы появились на Земле, то , возможно,  ваши 
действия сами будут вести вас к цели.  Не исключено, что с самого начала, с 
момента своего рождения , вы не являетесь беспутным (не имеющим пути) ,  что 
вы просто не сможете быть непутевым.  И тогда ваш путь, как проявление силы 
и согласованности ваших надсистем,  станет для вас таким учителем и защитни
ком , мудрее и сильнее которых просто не может быть. Судьба не может ело-
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житься сама. Ее может сложить только наш путь. И это всего лишь доведенный 
до логического конца системный подход, ничего кроме. 

5.7. Не в оди ночку 

Итак, постановка цели обеспечит формирование целевых состояний, из ко
торых родятся задачи.  И здесь мы легко находим выход из указанного в начале 
этой главы заблуждения - для достижения цели не нужна никакая мотивация . 
Цель сама и есть тот мотив,  заставляющий нас нетерпеливо бежать вперед. Или 
вы мотивируете себя и других, тратя на это все силы (и,  как правило, без жела
емого результата) , или ищете достойную, привлекательную и трудную цель -
третьего не дано. Эта цель - наш лучший друг, который всегда рядом , всегда 
поддержит и направит нас в пути, поможет при любом затруднении. 

Конечно, это не мешает нам иметь и других друзей .  А также тех, с кем мы 
вместе идем к цели .  Но это могут быть разные люди. Дружба возникает из усло
вий вынужденного общения. Для совместной работы нужна общая цель. Толь
ко тогда коллектив можно рассматривать как систему, целостность. И именно 
этап и характер достижения этой цели определяют то, чем и как живет коллек
тив70 . У друзей постепенно формируются общие интересы (если не считать тех , 
кто дружит с детства - у них есть еще и общая память) . Интересы членов кол
лектива могут быть очень разными, и для дела это только полезно. Друг - это 
тот, ради которого мы готовы сделать все. Такой готовности обычно не бывает 
между членами коллектива. Дружба и командная работа различаются также по  

времени существования и многим другим параметрам . Все это правда. 
Но разве совместная работа не предполагает общения? Разве уровень дове

рия друг другу не является основным диагностическим критерием как глубины 
дружеских отношений,  так и отношений в коллективе, созданном для достиже
ния некоторой цели? И разве наличие общей цели исключает настоящую друж
бу (как будто бывает дружба игрушечная)  и даже любовь? 

И мы позволим себе дать вам очень важный совет: организуйте движение к 
своей цели в рамках проектной работы небольшого коллектива, для начала 2-3 , 
не больше 4 человек, не начинайте путь в одиночестве. Скажите кому-нибудь: 
«Ты мне нужен» , наполните его жизнь смыслом. Вдруг он сможет сказать вам то 
же самое, и вы окажетесь нужны друг другу, наполните смыслом жизнь каждого. 
Со временем состав команды и связи между ее членами почти наверняка изме-

70 В прекрасной работе Б. Злотина, А. Зусман и Л. Каплан «Некоторые закономер
ности развития коллективов» эти этапы прекрасно  показаны , несмотря на то, что опре
деляются они не только стадией развития объединяющей людей идеи (цели) , но и за
висят от таких факторов,  как размер коллектива, время его жизни , национальные 
традиции,  личность руководителя и др. 
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нятся - ваши коллеги тоже ищут свою цель. И как это ни  печально, но с большой 
вероятностью наступит момент, когда вы на какое-то время останетесь один -
выйдете на свой и только свой путь, ведущий вас к только вашей цели,  которая , 
пока она еще не достигнута, мало кому нужна. А даже если нужна . . .  к этому вре
мени она уже может оказаться, а точнее, казаться неподъемной, отпугивать сво
им размером. Хотя важные для надсистемы цели обычно дублируются , к ним 
идут если не много, то по крайне мере несколько человек, только вот жить-то они 
могут в разных концах мира. Но начинать движение пусть пока к скромной, не
большой цели,  пробовать надо в коллективе. Тогда в этой небольшой группе:  

- возникает групповая сплоченность, осознание силы группы;  
- члены группы испытывают заметный рост своей безопасности ; 
- мысли и идеи каждого участника вызывают интерес у других - всегда по-

лезно увидеть еще одну точку зрения ;  
- за счет этого вырисовывается более полная картина происходящего;  
- в группе каждый проявляет большую креативность в решениях; 
- члены группы нач инают черпать уникальный опыт изнутри ,  и это, быть 

может, самое важное. 
Конечно, при всех преимуществах групповой работы возникают и некото

рые сложности, связанные прежде всего с тем, что не все и не всегда владеют 
навыками ненасильственного общения ,  групповой коммуникации .  В частно
сти ,  члены группы в идеале должны: 

- быть способными к взаимоотношениям с несогласными ,  уметь сохранять 
продуктивные контакты с другими членами группы,  становиться беспристраст
ными к их идеям ,  а тем более личным качествам коллег; 

- во время работы группы, если у них нет ничего полезного для дела, долго 
придерживаться режима не беспокоящего присутствия ;  

- у них должно отсутствовать стремление просить других работать за  себя , а 
также желание работать за других. 

Все это формируется в людях постепенно, если :  
- они увлечены рассматриваемой темой, им все это до жути как интересно; 
- у них есть склонность размышлять, стремление к внутреннему росту; 
- они готовы считать себя частью этого коллектива; 
- они верят в свое несовершенство; одни м  из основных ограничений здесь 

является уверенность в своих знаниях и опыте, но эту тему мы подробнее рас
смотрим в главе 1 1 . 

Поэтому здесь очень велика роль руководителя группы,  как правило, ее ини
циатора. Он должен быть лидером, но не тем ,  который идет впереди,  сметая все 
на своем пути , и силой тащит за собой остальных. Мы и меем в виду лидерство 
как служение, в смысле современных методов управления коллективом7 1 • Мы 

7 1 Фидельман Г., Дедиков С., Адлер Ю. Альтернативный менеджмент. Путь к глобаль
ной конкурентоспособности . - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 .  - 1 86 с .  
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говорим о лидере, который занят прежде всего тем ,  что обеспечивает рост и 
развитие своих «Подчиненных» . Мы имеем в виду лидерство, которое гаранти
рует доверие между людьми. Ведь именно на доверии держится любая успеш
ная совместная работа, рост, развитие и достижение поставленных целей. Оно, 
доверие, основа жизни.  

Главная задача такого лидера - не просто установить и поддерживать благо
приятный для творческой работы климат в коллективе , основанный на взаим
ной симпатии и доверии. Его роль много сложнее - он должен переводить зна
ния и навыки участников, включая свои собственные, из скрытой в 
подсознании , неформализованной формы в достаточно четкие логические ко
ординаты. Только такой лидер сможет гарантировать внутренний рост и раз
витие членов группы в процессе движения их к своим целям - в отличие от 
традиционного «Начальника» , обычно сдерживающего развитие личности . Это 
значит, что люди будут тянуться к нему. Он будет обладать определенной вла
стью как способностью влиять на других даже против их изначальных потреб
ностей: потребность роста пересилит в них другие желания . И ему фактически 
уже не нужны будут знания психологических законов управления людьми типа 
законов Йеркса - Додсона и подобных ему, хотя никакие знания и не бывают 
лишними. 

Мы можем позволить себе не писать об очевидных вещах типа необходимо
сти предварительной договоренности о распределении вознаграждения: в идеа
ле - всем поровну. Или о полезности четкого разделения ответственности меж
ду членами группы. Но мы хотим заранее предупредить о возможном появлении 
на некотором этапе развития дела своего рода ревности . Как у руководителя по 
отношению к перерастающему его члену группы, ученику: не всегда это вызы
вает в человеке радость и гордость за то, что он смог вырастить ученика, у кото
рого потом сам сможет учиться , так и у ученика по отношению к учителю .  

Следует изначально понимать: главное в процессе групповой работы - лю
ди . Хотя , исходя из моделей ИС,  функции и др. ,  они выполняют подчиненную 
роль, обеспечивая работу главного - процесса (достижения цели) , но являются 
наиболее активным и нестабильным элементом всей системы , ее «двигателем» ,  
и их связность предельно важна. Они - второй , если не первый по значимости 
материал потока (в зависимости от поставленной цели) .  Поэтому, с учетом 
наднадсистемы, любой конкретный человек всегда дороже любой самой благо
родной цели. И в случае появления признаков такой ревности , даже просто 
инерции мышления: «Я все это глубоко продумал,  уверен в своей правоте , 
должно быть так и именно так, как я считаю» ,  - советуем :  отдайте то, что про
сят. У каждого свой путь. Отдавая знания,  человек растет, уже хотя бы потому, 
что получает практические примеры их использования. Не говоря уже об опыте 
передачи, в процессе которого знания структурируются . Ваши ученики , со
трудники помогли вам вырасти , будьте благодарны им за это и не ограничивай
те их свободы. Словом, мы убеждены: не в одиночку мы движемся к цели, а вме-
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сте с любимыми, понимать научившись любимых, мы научимся все понимать. Что 
наши дети будут смеяться над черной легендой о человеке, который был одинок72• 
Да, остается еще не раскрытой проблема управления временем, но это только 
так кажется ,  ведь мы решили, что временем управлять нельзя . А о том, как 
управлять собой , мы узнаем из главы 7 .  

К психологическим основам управления можно отнести: 
Основной закон педагогики: человек становится для себя тем, кем он является для 

других. 

Основной закон психологии: любой человек всегда стремится к получению удо

вольствия (эмоции любви) и избеганию неудовольствия (боли, страха). 

первый закон Йеркса - Додсона (зависимость наилучших результатов от сред

ней интенсивности мотивации): по мере увеличения интенсивности мотивации каче

ство деятельности изменяется по колоколообразной кривой: сначала повышается, 

затем, после перехода через точку наиболее высоких показателей успешности, посте

пенно снижается. 

Второй закон Йеркса - Додсона: чем сложнее для человека выполняемая деятель
ность, тем более низкий уровень мотивации является для нее оптимальным. 

Принцип неотвратимости и своевременности поощрения: поощрение любой 

деятельности должно осуществляться непосредственно по завершению этой дея

тельности (причем желательно в присутствии коллектива). 

Знание об отрицательных последствиях наказания и их краткосрочности. 
А также: 
• закон неопределенности отклика - разные люди в разное время могут по

разному реагировать на одинаковые воздействия, 

• закон неадекватности взаимного восприятия - человек никогда не может 

постичь другого человека с той полнотой, которая была бы достаточной для 
принятия серьезных решений относительно этого человека, 

• закон неадекватности самооценки - при попытке оценить себя человек 

сталкивается с теми же внутренними барьерами и ограничениями, что и при 

оценке других людей, 

закон искажения информации (также называемый законом потери смысла 

управленческой информации, или законом расщепления смысла управленческой 

информации) - суть этого закона заключается в том, что управленческая ин

формация (директивы, приказы, распоряжения и т. д.) имеет тенденцию к изме

нению смысла в процессе движения «Сверху вниз», 
• закон самосохранения - состоит в том, что одним из ведущих мотивов, опре

деляющих поведение людей, является сохранение личного статуса, состоятель
ности, собственного достоинства, 

• закон компенсации - означает, что человек, имеющий какие-то недостатки, 
сложности или проблемы в одной области жизнедеятельности, осознанно или 
неосознанно старается компенсировать их усиленной работой в другой обла
сти. 

72 Выделен н ые курсивом строки , насколько мы помним , принадлежат Полю Валери . 
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5.8. Порядок действий 

Само движение вперед может быть организовано - и мы считаем этот метод 
наилучшим - через постоянно корректируемый нами для согласования с ре
альностью план путем достижения ряда целевых состояний с решением возни
кающих при этом задач . Помня при этом,  что цель, или даже видение, всегда 
важнее плана. Ведь тщательный поиск ресурсов для получения решения оче
редной задачи,  обеспечивающий ненасилие по отношению к надсистеме, всег
да важнее строгого выполнения всех пунктов плана. Больше того, каждый сде
ланный  шаг меняет горизонт, поле видения, а значит, и сам план . Не случайно 
же мы придаем такое значение цели.  

Поэтому разумнее каждый раз выбирать небольшое, понятное и достижимое 
целевое состояние и двигаться именно к нему, не гнаться все время за великим 
на каждом шаге , но просто держать цель, направление действий .  Тогда реше
ние каждой очередной задачи будет способствовать движению к поставленной 
цели .  А решение множества задач - ее достижению. 

Получается примерно такая детальная последовательность действий: 
1) на основе цели (видения) определить следующее целевое состояние, чего мы 

хотим сегодня получить, какой конкретно параметр системы улучшить ? Это 
должно быть в некоторой мере вызовом самим себе, это должно быть трудным -

иначе просто неинтересно жить; 
2) определить текущее состояние - где вы сейчас находитесь, по тем критери

ям, которые задаются целью и выбранным целевым состоянием; 
3) становится видно расхождение с целевым состоянием, понятно, какая 

функция сейчас выполняется не так, как вам бы хотелось - что конкретно 
надо улучшить, изменить, поправить, вообще убрать.  Скажем, сегодня я хочу к 
концу дня, недели, месяца" . получить . . .  Перед вами задача, препятствие. Но 
теперь становится примерно понятно, какие ресурсы для этого могут понадо
биться; 

4) решить поставленную задачу - об этом мы поговорим в главе 8; 
5) осуществить оценку решения: что мы получили. А главное, чему мы научи

лись в результате, что мы узнали, как мы выросли над собой прежним. И возвра
щение к пункту 1 этого перечисления - каким должен быть следующий шаг ? Ведь 
движение вперед не должно останавливаться. 

И помните: не важно, как вы начнете! Важно, как вы будете это улучшать! 
Но улучшать именно для этих конкретных условий и каждый раз только по од

ному параметру! 

Последнее требование - одного параметра - предельно важно. Иначе вам 
не учесть все связи в системе, иначе вы начнете заниматься оптимизационн ы
ми задачами, далеко не все из которых вообще имеют решение. 
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И помните также, что в подавляющем большинстве случаев вы почти ничем 
не рискуете, ведь вас никто никуда не торопит и не накажет за плохой, по ва
шей же оценке, результат. Все это можно отложить, повторить или улучшить 
впоследствии .  

5 .9. Цель NO 1 ,  п ри кидка 

В завершение мы хотим предложить молодым людям,  только начинающим 
свой путь в жизни,  схему, бланк, который ,  надеемся , поможет более системно 
посмотреть на некую небольшую краткосрочную цель, точнее , целевое состоя
ние" .  и неизвестно во что оно перерастет в будущем .  Для его заполнения надо 
ответить всего на 1 0  внешне простых вопросов: 

1 .  Какой объект, процесс , устройство вы собираетесь менять или создавать? 
2. Каково существующее (сейчас) положение дел? 
3 .  Что и как предлагается делать (краткое описание предлагаемых измене

ний и степень их новизны)? 
4. Какие ресурсы нужно использовать: основание для изменений (что уже 

есть, на что можно опереться) ,  какие ресурсы нужны,  в каком объеме,  их 
наличие по факту? 

5 .  Какова конечная цель: в ком (чем) и какие изменения должны произойти 
и когда? 

6. Зачем и кому это нужно? 
7. Каковы достоинства: что конкретно изменится в лучшую сторону? 
8. Какие есть и могут появиться недостатки: что изменится, появится отри

цательного? 
9 .  Каковы ваши дальнейшие действия? 

1 О .  Какие важные детали,  не описанные в предыдущих 9 пунктах, надо учесть? 
И после ответов на эти вопросы надо уже как-то назвать ваш проект. 
Все эти ответы вы можете для наглядности расположить на большом листе 

бумаги , например так, как показано на рис. 5 . 1 .  
При заполнении предлагаемого нами бланка надо учесть, что пункт 5 

(цель) - это краткая формулировка цели:  а что если я попробую сделать это . 
Формулировка очень важная , хотя для настоящей цели,  того, ради чего,  и недо
статочная .  Пункт же 6 говорить о том , какие процессы вы запустите или изме
ните по пути к цели,  кому нужны вы со своей целью (задачей, проектом) , кто 
еще при движении к цели и ее достижении может заинтересоваться результата
ми.  И щите того , кому вы нужны,  как бы сложно это ни было. Только в этом 
случае вас ждет успех. 

Пункт 9 (ваши дальнейшие действия) о том ,  что вы собираетесь делать после 
того, как цель будет достигнута, задача решена. Какова перспектива. Ведь эта 
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форма ни в какой мере не заменяет план работы по достижению желаемого .  
Это своего рода критерий того, что цель направлена вовне, проверка ее  достой
ности и величины. 

У славное название проекта 1 Команда проекта (тел . ,  e-mail " . )  

\ . Объект 3 .  Что и как 5 .  Конечная цель 
изменений предлагается 

7. Досто- 9. Даль-
инства нейшие 

делать 
действия 

2. Существу-
ющее поло-

жение 
4. Используемые 6. Зачем и кому это 8. Недо-

ресурсы нужно с татки 

1 О .  Важные детали 

Рис. 5 . 1 .  Форма для создания проекта 

Если вы эту форму заполните , то у вас будет возможность более предметно ,  
н а  своей собственной задаче рассматривать и материалы, посвященные пра
вильной постановке задач - это следующая глава, она, надеемся , поможет вам 
уточнить ряд деталей вашего проекта. А также алгоритмы решения задач и все 
остальное в этой книге .  

Что еще сказать на рассматриваемую тему? Быть может, добавить несколько 
слов о бизнесе и связанных с ним процессах - у нас есть основания считать, 
что ряд проектов будет посвящен именно ему. Увы , при всех его плюсах" . впро
чем , мы лучше процитируем В. Малышева: « Считать шантаж голодной смер
тью наивысшим достижением человечества - абсурдно, а денежный эквивалент 
лучшим стимулом для совершенствования культуры - смешно»73 • С этим трудно 
не согласиться - в дополнение к тому, что мы уже говорили на близкие темы .  

Но деньги нужны.  Хотя опыт показывает, что наш путь обеспечивает ими 
ровно тогда и ровно в том количество, сколько нам действительно нужно для 
достижения именно наших целей. К тому же многим кажется , что бизнес дает 

73 Малышев В. Н. Пространство мысли.  Истоки национального характера. - СПб. :  
Алетейя, 2009. - 408 с .  
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им свободу, прежде всего финансовую. Правда, часто они не отдают себе отчета 
для чего, для достижения каких целей нужна им эта свобода и не задумываются 
над тем ,  что, убегая от одного,  они неизбежно прибегают к чему-то другому. 
Поэтому все же сделаем для полноты картины несколько довольно очевидных 
замечаний. 

Во-первых, не забывайте про поток - заработать хорошие деньги можно 
только «сев на поток» . Конкуренция в котором может быть очень высока. А по
скольку, с точки зрения Э .  Деминга, которого нельзя не уважать, «конкуренция 
деструктивна» , с чем мы лично целиком согласны - можно найти сколько 
угодно примеров, когда она порождала недостойные цели,  то вам предстоит 
прежде всего решить совсем непростую в современных условиях глобального 
бизнеса эпохи «бережливого производства» задачу ухода от конкуренции до
стойными средствами. Увеличение конкуренции на рынке далеко не всегда 
приводит к повышению качества, а часто просто порождает нерыночные ее ме
тоды.  В отличие от повышения качества, которое, как правило, выводит за пре
делы конкуренции.  С нашей точки зрения именно конкуренция , от которой 
очень трудно уйти , является самым отрицательным свойством бизнеса, ведь 
она очень плохо сочетается с ненасилием - необходимым фундаментом любой 
успешной деятельности . 

Во-вторых, ни в коем случае не отговаривая вас от этого полезного занятия, 
хотим ,  чтобы вы с самого начала помнили: 

- официальная статистика утверждает: 2/3 новых бизнесов гибнет в первые 
3 года, а в следующие 3 года гибнет еще 2/3 . По крайней мере в нашей стране; 

- по нашим наблюдениям,  большинству предпринимателей их успешный 
бизнес осточертевает через 7-8 лет, но бросить его они фактически уже не мо
гут - см. предложенную выше гипотезу ограничений возможности выбора. 

В -третьих, нельзя не учитывать сопротивления среды - законодательной , 
криминальной , в том числе глубоко коррумпированной и т. п .  

Наконец, относитесь к этому делу (бизнесу) не менее творчески , чем ко все
му остальному - оно требует постоянных улучшений. Занятие бизнесом за
ставляет нас все время бежать вперед, и бежать быстро , даже если у вас пока 
еще нет конкурентов. Именно поэтому оно будет забирать все ваши силы. Как
то давным-давно, случайно увидев, уж не помним где, число реализованных на 

каком-то из заводов Тойота полезных нововведений за год, мы не поленились 
провести простые расчеты . Получилось, что полезное новшество внедряется 
там в жизнь в среднем каждые семь минут. Достойный образец для подража
ния.  Только надо заменить в предыдущем утверждении слово «внедряется» на 

какое-то другое. В том-то и дело, что все эти полезные идеи не внедряются в 

нашем традиционном понимании этого слова, когда работа предприятия идет 
сама по себе , а ее улучшения - сами по себе . Там эти улучшения встроены в 

систему менеджмента, составляют его основу. Точнее, весь менеджмент наце
лен , ориентирован на постоянные улучшения ВСЕХ процессов ВСЕМИ работ-
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никами предприятия и держится на ненасилии,  о котором мы поговорим не
много ниже в главе 7 ,  отсутствии наказаний. Не случайно же Э .  Деминг считал ,  
что эффективность работы предприятия н а  93 % зависит от характера менед
жмента, и только на 7 % от всего остального . Там считается , что главное в биз
несе - чему-то научиться , а еще важнее, научить чему-то других (о чем мы уже 
говорили) .  Именно это делает работу ВСЕХ сотрудников интересной и полной 
смысла. Именно поэтому они душой болеют за свое предприятие и готовы от
давать ему все свои силы,  время и ресурсы, в том числе интеллектуальные. 

Как это реализуется технически , за счет каких инструментов? Конечно, в ос
нове лежит уважение (максимальное удовлетворение) потребителя, не только 
внешнего, но и внутреннего, и постоянная борьба с той самой вариабельно
стью и другими  видами потерь. Крупные изменения процессов осуществляют
ся на основе так называемой карты потока создания ценности (КПСЦ)74 • Но у 
нас уже есть не менее совершенный инструмент - потоковая модель взаимо
действий (см. рис.  2 .2-2.4) , на которой хорошо работают все методы анализа, 
используемые в КПСЦ. Решение более мелких задач опирается на системно
функциональный подход, о котором мы много чего уже сказали ,  и поиск кор
невых причин возникших проблем .  К инструментам такого поиска мы сейчас и 
переходим .  А в завершение же этой главы м ы  хотим привести здесь еще одну 
цитату из любимого нами Александра Грина: «Никогда не бойся ошибиться. Ни 
увлечеиий, ни разочарований бояться не надо. Разочарование есть плата за что
то полученное прежде, быть может несоразмерная иногда, но будь щедр. Бойся 
лишь обобщать разочарование и не окрашивай им все остальное. Тогда ты приоб
ретешь силу сопротивления злу жизни и правильно оценишь ее хорошие стороны». 
Успехов. 

74 На эти темы написаны и даже переведены на русский горы литературы, в связи с 
чем мы позволили себе не останавливаться на теме бережливого производства сколько
нибудь подробно. Мы просто порекомендуем читателям одного (и только одного) авто
ра - Майка Рутера (Mike Rother) . Его «Учитесь видеть бизнес-процессы» и особен но 
«Тойота-ката» вне конкуренции.  



Глава 6. 
Задачи в прошлом 

6. 1 . Вначале было чудо 

Далекий от сути появления и исчезнове
ния обречен удивляться .  

/Генри Лайон Олди/ 

Итак, предположим ,  вы, используя предложенную нами выше форму или 
нет - неважно, наметили себе цель. Скорее всего , не слишком глобальную, но 
это тоже неважно. Важно, что эту цель нельзя решить. Больше того, как мы 
только что выяснили,  ее  нельзя и достичь. Ведь по мере движения к ней она 
будет меняться , и даже если мы будем пользоваться приведенным выше алго
ритмом ее достижения через ряд целевых состояний, все время проверяя на
правление движения , в итоге мы все равно, скорее всего, придем не совсем туда 
(а то и совсем не туда) , куда хотели .  Да и сам этот алгоритм только кажется про
стым - в нем есть один замечательный шаг 4 - решение поставленных задач , 
снятие ограничений. 

И чтобы этот шаг было легче сделать, мы позволим себе дать совет: рассма
тривайте любое ограничение, препятствие как чудо, при появлении которого 
вам повезло присутствовать. Не упускайте этот шанс, сделайте свою жизнь не 
просто для кого-то полезной, но и интересной . В самом деле, вы ведь, к при
меру, хотите , чтобы фирма работала как можно лучше, создали прекрасные ин
струкции для сотрудников, научили их всему" . Даже платите приличную зар
плату. А они недовольны,  увольняются толпами.  Разве так можно? Но мы 
настаиваем:  это не должно вас расстраивать. Это должно только удивлять. 
И вызывать желание понять: в чем же дело? 
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Вы вроде бы продумали конструкцию до мелочей. А она вдруг начала давать 
сбои. Как же так? Будьте внимательны,  не пропускайте мелочей в своих ощу
щениях: ваша первая реакция в подобных случаях всегда удивление. Чаше все
го маленькое, но, быть может, и большое. Главное : не позволяйте себе вслед за 
этим расстраиваться , не потеряйте это прекрасное ощущение постоянно окру
жающего нас чуда связности и полноты мира, при рождении и развитии кото
рого вы присутствуете , этой удивительной , пронизывающей все жизни. Нас 
ведет по жизни не просто потребность, а интерес. И если этого интереса - «Как 
же так?» ,  «Почему не работает?» ,  а в идеале «Как сделать это лучше?» - не бу
дет, не будет стимула к творчеству" . и тогда это будет не ваша задача. Она нач
нет вызывать отторжение, а то и страх. И вам будет трудно не то чтобы решить 
ее , но даже просто начать в этом направлении работать - у вас вдруг появится 
очень много других, гораздо более важных дел , требующих всего вашего огра
ниченного по своей сути времени .  

Другое дело - встреча с чудом: ого! Как интересно! Она  даст всплеск энер
гии, и ее может хватить, чтобы начать. Просто спросите себя : в чем тут фокус? 
И начнете понемногу распутывать клубок - из него всегда что-то торчит. Не
важно, за какую ниточку вы потянете первой , важно начать тянуть. За любую, 
за которую проще. Погрузитесь в процесс решения целиком, прыгните в этот 
омут, сделайте себя счастливым. Другого пути к счастью не существует. Ведь 
любая трудность (даже еще не задача) - это начало очередного небольшого 
приключения , часть большого приключения под названием «жизнь» . 

Больше того, мы советуем это свое удивление не просто осознать, но и на
чать смаковать его ,  дать его аромату разлиться в теле, как глотку хорошего ко
ньяка. И даже, быть может, сначала «переспать» с проблемой, приручить ее, 
сродниться с ней, привыкнуть к ее норову, подождать, пока она осядет в вас , 
заполнит собой ваше тело. У разных людей это происходит с разной скоростью, 
и спешить тут нельзя . 

И чтобы помочь вам быть счастливыми, мы для начала поговорим о том,  от
куда вообще берутся задачи и что это вообще такое. Быть может, это поможет 
вам в формировании навыка видеть задачи ,  чтобы все время было над чем ду
мать. 

6.2. Задача - это . . .  

Понятно, что любая задача - это отражение потребности создать или чаще 
всего улучшить какой-то процесс , который всегда можно рассматривать как 
часть более общего процесса. Скажем, есть процесс приготовления кофе" . ну, 
например, в фирменной кофеварке Nespresso . Некоторое время процесс шел 
хорошо, давая вам вполне приемлемые результаты. Но вдруг вы заметили ,  что 
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кофе стал наливаться в стаканчик все время заметно меньше, чем раньше. Это 
событие и есть задача. Решать ее, скорее всего, будут специалисты сервис-цен
тра и ,  вероятно, без использования ТРИС. Ведь это простая инженерная зада
ча, когда улучшение одного не приводит к ухудшению чего-то другого . Но мир 
полон процессов значительно более сложных, изменение которых может по
требовать весьма серьезных усилий.  

Говоря более строго, задача - это когда отдельные операции процесса нас 
почему-либо не устраивают. И именно это озадачивает - удивляет, а затем и 
вызывает затруднения. На языке предлагаемых здесь объяснительных моделей 
задача - это когда нас не устраивают действия, отражаемые нами в модели 
«функция», когда мы считаем их плохими :  вредными или даже просто недоста
точно хорошими, а то и избыточными. И только если эту функцию строго 
сформулировать невозможно - когда вы обнаружили в некоторой искусствен
ной системе плохое событие. 

Решаться задача начинает, как правило, лишь тогда, когда мы понимаем, что 
терпеть плохое уже больше не хочется, а чаще всего уже и невозможно. Что, 
конечно, неправильно - ведь предотвращать всегда проще и полезнее , чем по
том мучительно разбирать завалы ,  давясь от запаха дыма. Еще правильнее по
стоянно улучшать все те процессы, в которых мы участвуем ,  все время думать 
над тем ,  как делать свое дело все лучше и лучше , чтобы не было никаких «Вдруг» . 
Но умение постоянно видеть и осознавать задачи приходит не сразу - оно воз
никает лишь как результат сформированного системного и функционального 
мышления. И конечно, плохие события могут быть обнаружены не только ва
ми ,  но также вашими знакомыми, друзьями,  вашей женой (мужем) и даже ва
шим начальником. Но ведь вы со всеми этими людьми связаны ,  и если они для 
вас кое-что значат, то можно позволить себе рассматривать возникшую у них 
трудность как свою. Сплошь и рядом это вполне разумно. 

Но вот вы задачу увидели ,  почуяли :  здесь есть что-то интересненькое . И пре
жде чем начать решать любую задачу, надо четко понимать, в каких условиях 
мы находимся , что и когда хотим получить. Сначала задачу почти всегда надо 
сформулировать, а то и несколько раз потом переформулировать, т. е. думать 
над ней надо раньше, чем начинать ее решать. Это же очевидно: прежде чем на
чать что-то менять, полезно разобраться с тем , что же на самом деле плохо, где 
и когда эти проблемы возникли и к чему могут привести изменения . Именно 
правильная постановка задачи гарантирует нам глубокое понимание пробле
мы ,  а значит, нахождение наилучшего решения и соблюдение важнейшего 
жизненного принципа «Прежде всего не навреди» . 

Хорошо поставленная задача - это, как правило, задача уже наполовину ре
шенная .  Правильно ли мы все поняли ,  все ли учли? Вдруг мы что-то не увиде
ли ,  не так записали ,  сами додумали ,  вообразили себе лишнее. М ы  убеждены, 
что все беды в нашем мире порождены глупостью, и чтобы не наделать бед, 
всегда полезно сначала немножечко подумать. Есть даже такая замечательная 
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русская поговорка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти»,  и мы 
много раз убеждались в ее верности. Между прочим, именно такой подход по
зволит со временем начать думать постоянно, а значит, и постоянно быть 
включенным в этот увлекательнейший процесс непрерывных изменений мира 
и себя в нем. 

В отличие от многих, занимающихся мотивированием, кричащих: «Немед
ленно, сразу же начинай. Вперед, не откладывай . Главное - действовать. Сме
лость города берет» и все такое в этом роде, мы говорим - давайте сначала по
думаем,  проверим, хороша ли наша задача, нельзя ли ее уточнить. Нужно ли 
вообще ее решать? Идеальным же можно считать случай , когда, после ряда из
менений нашей модели задачи ,  она станет казаться вообще неразрешимой . 
Тогда, после, конечно, некоторых размышлений по предлагаемым ниже пра
вилам (см. главу 8 и последние главы книги) ,  вы почти гарантированно полу
чите простое красивое, т. е .  неожиданное в своей кажущейся очевидности и 
системной полноте, сильное решение. 

И тут предлагаемые ТРИС инструменты постановки задач могут оказаться 
незаменимыми в силу их простоты и эффективности . Они позволят четко уви
деть, какие операции,  а значит, и какие создающие эти операции объекты : де
тали ,  станки, стандарты, чертежи, графики , а порой и люди - надо менять, 
чтобы продукция (услуга) вышла на необходимый уровень качества, а весь 
процесс начал приносить прибыль.  ТРИС - это по своему происхождению 
технология решения сложных творческих задач, т. е .  задач , требующих выхода 
за разумные временные пределы перебора необходимых для решения ресур
сов. Но, конечно, прежде всего (что было осознано и реализовано постепенно, 
по мере развития ТРИС) это технология такой постановки задач , которая по
зволяет найти их простые , неожиданные,  нетривиальные и тем самым краси
вые решения. 

Именно логические координаты, сформированные благодаря изучени ю 
ТРИС, позволят нам не кидаться в реализацию первой же пришедшей в голову 
идеи , скорее всего не самой лучшей. Именно они заставят нас сначала поста
вить задачу в самом простом, но и самом общем виде, выбрать наилучший си
стемный уровень и время ее решения и направить наше внимание на поиск 
самых простых и доступных ресурсов. 

И мы рекомендуем вам при первом же появлении той самой потребности 
что-то улучшить, даже ощущения наличия проблемы,  сразу же переходить на 
язык ТРИС и начинать строить искусственную систему. Вы же помните :  на ка
ком языке мы говорим, в таком мире мы и живем.  Если,  конечно, эту систему 
уже не построили за нас в виде описания, плана, программы,  комплекта черте
жей и т. д. Например, так: 

- есть процесс " .  (даем ему имя), предназначенный для " .  (указываем его на 
значение - то, ради чего, ради создания какого другого процесса действует рас
сматриваемый вами) ; 
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- состоящий из " . (самый предварительный перечень операций процесса) ; 
- в котором обнаружены неудовлетворительные события: " . (их описания 

полными грамотными предложениями) ; 
- необходимо " . (что вы хотите получить, какие из перечисленных событий 

устранить, изменить, улучшить, добавить новые) . 
И тогда вы уже сразу видите перед собой задачу, как минимум по форме -

сравните предложенную запись с выверенными веками формулировками задач 
в школьном учебнике. А значит, вам будет много удобнее действовать дальше, 
уточнять все то, о чем мы только что говорили .  

Важно, что при этом вы еще и сразу же  включаетесь в поиск наилучшего ре
шения , перестанете обвинять во всем других людей и начнете проявлять так 
свойственную всему живому активность, обнаружите свою связность с окружа
ющим вас миром , перестанете тихо сидеть в своем углу, причитая про себя : 
«Дайте мне хлеба, дайте мне зрелищ». Причем даже тогда, когда задачи еще не 
видны, задолго до того , как «Вдруг выяснится" .» .  Перейдете от устранения воз
никших проблем к их предупреждению - постоянному анализу окружающих 
вас процессов. 

Итак, начнем учиться правильно ставить задачи .  А чтобы читателю было по
нятнее то, о чем мы говорим,  ведь логические координаты лучше формировать 
на примерах, выберем какой-нибудь проект из тех, с которыми мы сталкива
лись в процессе нашей преподавательской работы. Скажем, проект разработки 
удобных ящиков для игрушек, таких, чтобы дети могли каждый вечер все туда 
убирать, а сами ящики не занимали много места в квартире .  Он,  пожалуй , са
мый неопределенный (что для нас как раз хорошо) и самый простой (что очень 
хорошо для читателей) . Суть проекта понятна из только что сказанного. 

6.3 . Проблема времен и  - поле параметров 

А теперь используем магию системно-функционального анализа. Без привле
чения математики , ведь возможности провести точные измерения и опереться 
на числа пока нет. И как у нас заведено, строим модель" . Но сначала давайте 
сменим форму задачи :  с предметной , описывающий недостаток материального 
объекта - ящика, точнее отсутствие этого объекта, на процессную, лучше вы
деляющую плохое событие. Будем рассматривать не конечное состояние -
ящик, наполненный игрушками,  а процесс управления потоком игрушек в се
мье. Такая форма лучше покажет нам плохое событие, вредную или неадекватно 
выполняемую функцию,  которые часто стоят в конце некоторой цепочки функ
ций,  легко ассоциируемой с процессом, всегда протекающим во времени. Реше
ние задачи мы, вероятно, предложим объектное, что вытекает из законов разви
тия техники,  но его поиск почти всегда лучше осуществлять на процессе . 
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С этой точки зрения наша задача - улучшить те операции процесса переме
щения игрушек по комнате , которые задают состояние игрушек к вечеру, когда 
пора ложиться спать. Пусть для начала эти игрушки занимают все доступное 
для них пространство - небольшое усиление конфликта только полезно для 
дела. При этом критерии эффективности процесса и завершающего его собы
тия будут задаваться родителями. Кто, в конце-то концов, в доме хозяин. 

Итак, предлагаем вам подумать, что мы будем включать в эту модель, что 
нет, каково назначение системы? И что является в нашем случае материалом 
потока? 

Может быть так: искусственная система, предназначенная для удаления 
(временного) игрушек из комнаты. Понятно, что материал потока - это игруш
ки . Они,  приходя извне,  как бы «протекают» мимо детей,  комнаты и ,  как видно 
из факта постановки этой задачи, упираются" . в родителей. Исходя из условия 
задачи,  надо перенаправить материал потока на некий «икс-элемент» , назовем 
его условно «ящик» , снизив таким образом давление потока на родителей. Этот 
М П  - собираем элементы системы по его ходу - взаимодействует с комнатой , 
детьми, их родителями и отсутствующим ящиком . . .  

Теперь легко уточнить формулировку главной и ,  увы, плохо выполняемой 
функции системы: заполнять ящик. Конечно, сам ящик как таковой при этом 
не меняется , но такая формулировка все же, с нашей точки зрения , вполне кор
ректна. Ведь она отражает изменения в ящике как системе (его назначение -
удерживать игрушки) и позволяет выделить изменяемый параметр - объем 
свободного внутреннего пространства, или количество игрушек заданного раз
мера, которые он может в себе удерживать. 

Посмотрев на полученную модель внимательно, мы понимаем , что предла
гаемые нами состав системы и формулировка ее проблемной и одновременно 
главной функции не нарушают изложенные нами же выше принципы - глав
ная функция любой искусственной системы должна быть направлена вовне,  за 
пределы этой системы. И, кстати, она не совпадает с назначением системы -
тем процессом, который меняется в результате ее появления . 

Наверно, мы могли бы сделать объектом главной функции системы игруш
ки - все процессы направлены на них. Но тогда ящик вообще остался бы не у 
дел - мы слишком далеко ушли бы от исходной постановки задачи. А главное , 
возникла бы проблема с поиском другого материала потока, необходимость му
чительного выбора между детьми и родителями.  

Из  сказанного уже видны некоторые проблемы в системе: 
- очень высока связность детей с игрушками , 
- очень мала активность элементов системы по управляемому перемеще-

нию игрушек. 
Где-то там сидит тот внутренний конфликт, который мы хотим выявить и 

устран ить .  Возникает сильное подозрение, что дело, по сути , не в ящике.  Но нс 
будем спешить и приступим к анализу ситуации возникновения задачи.  
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Для начала давайте вспомним, что любую систему и даже любой ее элемент 
мы предпочитаем рассматривать как процесс . И в каждый следующий момент, 
с учетом внутренних и внешних системных связей,  они другие. Образно гово
ря , если в микромире элементарная частица вещества как-бы размазана в не
котором пространстве, как своего рода облако, то в макромире любой процесс, 
операция , а значит и создающие их устройства размазаны во времени, живут в 
нем. И нам сначала надо решить, что же именно мы исследуем ,  что собираемся 
улучшать. 

Приведем предельно простой пример: вы идете по лесу и видите на опушке 
очень красивый клен (большая редкость в наших лесах) . Подходите ближе по
любоваться , и вас поражает своей красотой одна низко расположенная ветка. 
Вам так хочется забрать эту красоту домой - вы уже знаете , куда ее поставить, 
представляете , как шикарно это будет выглядеть в вашей икебане. Но вот бе
да - на этой ветке сидит ворона. Прогнать ворону? Но мы-то тут все про нена
силие, про ненасилие" .  Да и вороны - существа мстительные , одни из первых 
птиц, приноровившихся жить рядом с людьми еще тогда, когда те про ненаси
лие слыхом не слыхивали .  Что делать? - Именно так любил заканчивать усло
вия задач Г. С. Альтшуллер . 

Конечно, вороны живут в гораздо быстрее текущем времени,  чем ветки . На
до просто подождать, не спешить, сместить свою модель ситуации в будущее. 
Пройдет пара минут, и вы увидите перед собой уже другую ветку, на которой 
нет вороны - она улетит, решит задачу за вас. 

Как-то в молодые годы перед автором этих строк часто вставала задача: «Как 
заставить начальника принять свои идеи?» А то на любое новое предложение 
он твердо говорил: «У нас так не делают» . Решение было такое же - подождать. 
Когда времени на выполнение работы остается чуть, то переделывать создан
ный тобой чертеж уже поздно. Правда, тогда и уволить человека было намного 
сложнее, тем более, что все предложенные мной решения прекрасно работали.  

ПРОШЛОЕ 

2 

Время « сейчас » - все 
и грушки разбросаны 
по комнате 

БУДУЩЕЕ 
4 Время 

' ' 7 
) 

Время « давно » -
все игрушки убраны 

Время « недавно » -
часть игрушек раз 
бросана по комнате 

Время , когда вся 
комната завалена 
игрушками 

Рис. 6 . 1 .  Состояния материала потока во времени проекта «ящик для 
игрушек» 



6.3. Проблема времени - поле параметров 1 35 

Но вернемся к материалу потока. И для начала просто нарисуем ось времени ,  
расположим на  ней игрушки в разных их  состояниях (рис. 6 . 1 ) .  Теперь нам пси
хологически проще проверить нашу задачу на ложность и спросить себя - а что 
будет, если ветку просто не трогать, т. е. нашу задачу (проект) вообще не ре
шать? Предполагать, что дети сами через некоторое время взвоют от беспоряд
ка и начнут предпринимать меры к его наведению, можно. Но лучше не риско
вать - решение искать все же придется . 

Заодно неплохо было бы проверить, не приведет ли успешная реализация 
проекта в будущем к каким-нибудь нежелательным последствиям .  Причем 
проверить с системной точки зрения : вот вы в будущем ,  все получилось, как вы 
хотели - все игрушки убраны .  Как изменится ближайшая надсистема, одна,  
другая. Их надсистемы (т .  е .  наднадсистемы) , среда. В нашем случае никаких 
угроз , кроме разве что синяков от лишнего предмета мебели (ящика) , в кото
рый придется тормозить . . .  Да разве что забытые детьми игрушки, захламляю
щие ящик, что совсем не страшно. 

Есть и еще один полезный вопрос про будущее: «А можно ли использовать 
существующее сейчас положение дел? Какую пользу мы можем из него из
влечь?» Заметим:  если большинство необученных ТРИС обычно спрашивают: 
«Почему это со мной случилось?» ,  то мы рекомендуем последовать совету Буд
ды : «Никогда не спрашивай " почему? "»  Мы советуем спрашивать: «Зачем со 
мной это произошло? Как я смогу это использовать? Какие новые ресурсы мне 
стали видны ,  доступны,  реализуемы?» Узнаете стандартную подстановку № 2, 
направленную уже на произошедшее событие? Этим мы сразу переориентиру
ем себя из прошлого ,  которого уже нет и бороться за которое - бессмысленная 
потеря времени нашей жизни,  в будущее , ради которого мы и живем .  Н апри 
мер , можем ли мы,  оставив игрушки разбросанными, повысить уют в доме? 
Ведь если в доме беспорядок, то гости точно не будут чувствовать себе стесни 
тельно, зажато, особенно чужие дети. А это увеличит общительность наших 
детей , их уровень социализации .  Разбросанные игрушки можно использовать 
и с воспитательными целями,  с целями экономическими (незаметно продать 
часть их через И нтернет) и т. п .  Но мы пока оставим все как есть, иначе нам 
придется закончить эту главу, так и не познакомив читателя с тем аналитиче
ским инструментом , который считаем полезным применять до начала реше
ния любых задач . 

Итак, за наше будущее, наши тылы мы спокойны, цель выбрана верно, она 
нужна по крайней мере нескольким людям:  она расположена вовне, ее дости
жение никому не вредит, а значит, она способна претендовать на достойную, 
при выборе, конечно, достойных средств. И теперь самое время посмотреть в 
прошлое - все (ну, почти все) задачи растут оттуда, они живут именно там , в 
прошлом. Посмотрим,  какое состояние игрушек в прошлом породило наш 
проект и подходит нам больше для его реализации? Ответ очевиден (очи его 
видят на рис. 6 . 1 )  - конечно, это состояние 2 .  В состоянии 1 проекта просто 
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еще нет, но нельзя же совсем запретить детям играть в игрушки - надо соблю
дать принцип ненасилия . 

Получается : для того, чтобы упростить проект (задачу) , надо вернуться в 
прошлое и найти там ту ключевую точку, в которой начинаются наши пробле
мы, те , ради устранения которых мы все и затеяли .  Там для устранения только
только возникших проблем от нас потребуется минимум усилий.  Мы бы , на
пример, после того, что увидели на рис. 6 . 1 ,  переформулировали проект 
примерно следующим образом: вместо «каким должны быть ящики для игру
шек» записали:  «как сделать, чтобы дети играли только нужной им частью игру
шек, каждый раз, когда захочется достать новые , возвращая ненужные игруш
ки на место». Согласитесь,  это более творческая задача, уже не просто 
конструкторская . Особенно если большой яркой надписи на каждом ящике 
«Положи ненужное обратно! ! ! »  окажется мало75 • Словом ,  временная ось уже 
оказала нам хорошую услугу, хотя это только часть схемы, которую мы предпо
читаем называть полем параметров (ПП) :  с ее помощью мы выбираем исход
ные параметры задачи ,  которую будем решать. 

Работать с горизонтальной осью поля параметров, часть которого уже появи
лась на рис. 6 . 1 ,  удивительно просто. Надо нарисовать (можно в уме) горизон
тальную ось времени ; в центр координат поместить точку, обозначающую рас
сматриваемую ИС в момент времени «Здесь и сейчас» .  Обозначить эту точку 
номером со сноской и/или надписью. Работа с горизонтальной осью П П  (осью 
времени) состоит в поиске ответов на несколько вопросов: 

1) «Можно ли то, что мне не нравится, использовать ?» Такая постановка во
проса равносильна переходу к: другой, более предпочтительной задаче. Если выбра
на эта новая задача, то перейти к: п.  3, если нет - к: п.  2; 

2) выбрать точку на оси времени справа от центра (в будущем), такую, в кото
рой можно ожидать заметного изменения существующей сейчас системы, обо
значить ее соответствующей надписью или сноской и задать себе вопрос: « Что 
будет, если задачу пе решать ? Без этого можно ?» Если решать задачу все же при
дется, проверить возможность отказа от ее решения, перейдя к: следующей точ
ке, расположенной еще правее (дальше в будущем). Если задача после выбора не
скольких таких точек: остается актуальной, перейти к: п.  3; 

3) путем прохода по выбранным точкам в будущем, проверить возможные от
рицательные последствия решения задачи и полноту ее постановки, задавая два 
вопроса: 

- «А хуже пе будет ?» - быть может, решение задачи сопряжено со значитель
ными рисками, вызовет серьезные отрицательные последствия в будущем в к:ак:ой
то из надсистем; и не забывайте о скрытых связях, отложенной реакции системы 
и ее вариабельности; 

75 Забегая вперед подскажем, что здесь мы применили еще один  из Законов развития 
систем - свертывание операторных компонент системы в технические.  
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- «А этого достаточно ?» - быть может, решение этой задачи необходимо, но, 
увы, этого явно недостаточно для успешного (желательного) функционирования 
самой рассматриваемой системы или одной из ее надсистем. 

Указанную проверку необходимо проводить с отслеживанием последствий не 
только для той системы, которую необходимо изменить (улучшить), но и для раз
ных ее над- и подсистем. После уточнения задачи перейти к следующему п. 4; 

4) пошагово сдвигаться по горизонтальной оси времени все дальше влево (в про
шлое) , каждый раз задавать себе вопрос: «Где, в какой момепт времепи опа воз
ни1С.11а ?  Почему перед пами встала эта задача ?» При необходимости еще раз пере
формул ировать задачу. 

Что ж, неплохо. Попробуем получить еще что-то полезное от нарисованн ых 
на бумаге осей.  

6.4. Системны й уровень 

Улучшить можно вообще все. Достаточно лищь придумать - как. Скажем, 
добавить еще одну ось (рис.  6 .2 ) .  

Родители , когда 
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5 /одители , когда все игрушки разбросаны 
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Время « сейчас » - все 
и грушки разбросаны 
по комнате 
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Рис. 6.2.  Схема «поле параметров» проекта «ящик для игрушек» 
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Теперь ситуация стала еще интереснее. Мы можем выбрать не только время 
решения задачи ,  но и увидеть скрытые до того системные уровни .  На рис. 6 .2  
видно, что мы можем ставить задачу (открывать проект) , направленную не толь
ко на процесс управления и грушками ,  но также на процессы, связанные с роди
телями (детей мы не трогаем ,  мы их любим) ,  и даже на изменение деталей игру
шек, причем в разных их состояниях. Быть может, никакие ящики вообще не 
нужны, достаточно научить родителей ловко обходить валяющиеся и грушки -
кто же не хочет, чтобы у мальчишек и девчонок было детство (точка 5 на схеме) . 
Или придумать что-то, заставляющее родителей каждый час проверять состоя
ние игрушек и напоминать детям о необходимости их убирать (точка 6) .  Или 
даже сделать в самих игрушках напоминалку - пусть эти игрушки после 9 вече
ра орут благим (заметьте - именно благим) матом, что их пора убирать (точка 
7) .  Больше того, при современных технологиях можно даже открыть проект по 
массовому выпуску перенастраиваемых наклеек на игруш ки ,  которые будут это 
делать, и активно продавать их - очень перспективная постановка задачи,  по
ток клиентов (а значит, и денег) обеспечен. Проблема-то вроде изначально бы
ла никакая - продумать размер и форму ящиков. А сколько интересных задач 
можно из нее получить благодаря полю параметров. Только выбирай! 

Работать с вертикальной осью поля параметров тоже не трудно. 
Нарисовать (можно в уме) вертикальную ось системности.  
Сдвигаясь по вертикальной оси системности вниз (в подсистемы) и вверх 

(в надсистемы), определиться с тем, на каком уровне решать уточненную за
дачу с ее соответствующей переформулировкой. 

Это позволяет определить границы нашей зоны влияния (того, что и на каком 
уровне вы в силах изменить) и сферы контроля (которая может быть как: шире, 
так: и уже зоны влияния).  Спуск: вниз, в подсистемы, не упрощает задачу, но кон
кретизирует ее, и значит, он наиболее полезен для технических задач. Подъем вверх 
расширяет возможности, но при этом теряется конкретность в постановке за
дачи, а часто и доступность ресурсов - эти уровни подходят для задач управления. 

Две рассмотренных выше оси и все пространство между ними мы будем на
зывать Полем параметров (ПП) ,  позволяющим нам выбрать параметры нашей 
задачи ,  точнее сформулировать ее . Этот инструмент прекрасно работает и для 
процессов,  и для устройств, позволяя ставить задачи по их развитию. Обратим 
внимание читателя , что поле параметров является упрощением (развитием) так 
называемого Системного оператора (9-экранной схемы сильного мышления) 
классической ТРИЗ .  Достаточно убрать из этого оператора ограничивающие 
названия систем, подсистем и надсистем рамки (которые, очевидно, не выпол
няют там никаких функций) и объединить все разрозненные вертикальные 
стрелочки в одну, а горизонтальные - в другую. Но за счет этого мы уходим от 
дискретности изделий .  Поле параметров - континуально, и человек, как нам 
кажется , должен чувствовать себя в нем много свободнее. Конечно, не в каж
дом проекте оно дает сильные подсказки по изменению исходной задачи .  f:lo 
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пренебрегать им ,  упускать возможность расширить ваш кругозор , а зачастую и 
резко упростить задачу, найдя ту точку, где (на системном уровне) и когда она 
возникла, все же не стоит. 

Не будем пока, используя результаты рассмотрения ситуации возникнове
ния задачи, менять ее. Сохраним исходный вид, оставив все найденное как ре
сурс для решения. Пойдем дальше. 

Любая задача - как мы договорились в начале главы - это плохое выполне
ние функции. А плохое выполнение какой-то функции ,  увы , часто приводит к 
конфликту, или отражает существующий конфликт, который очень часто 
скрыт в глубине системы, не виден невооруженным глазом .  В нашем случае из 
самого факта появления проекта следует, что в системе скрыт некий кон
фликт - так обычно и бывает. А нам надо устранить именно его. Все другие 
наши предложения по решению задачи (достижению цели проекта) , не затра
гивающие этого конфликта, ничего по существу не изменят. И значит, нам 
придется вооружиться" .  еще одним видом моделей. 

Но сначала будет полезно вспомнить про одно важное свойство систем -
нам не видны м ногие связи между элементами. Собственно, в простейшем ва
рианте модели - перечне ее элементов - не видны вообще никакие связи . 
Приведем здесь еще одно определение системы: « Система - это совокупность 
переменных, связанных друг с другом через сети причинных зависимостей. Причем 
переменные системы могут быть зависимыми от самих себя»76• И чтобы увидеть, 
к чему приведет изменение некоторой переменной, нам нужны другие модели ,  
строящиеся на базе простейшей , рассмотренной во второй главе. Одной из та
ких моделей является причинная (причинно-следственная) модель, которая 
может строиться по событиям или по функциям .  

6.5 . Поиск причин 

Причинная модель п о  событиям строится в виде сети связанных между со
бой событий ,  записанных полными грамотными предложениями,  без союзов 
«И» ,  «если» , «ЭТО»,  «этот» , «ТОТ» и т. п" в прямоугольниках произвольного раз
мера. Эти события-прямоугольники связываются между собой стрелками от 
причины к следствию. Сеть разворачивается снизу вверх и справа налево от ис
ходного нежелательного для нас события - так называемого целевого недо
статка, того, который мы хотим устранить, к тем ключевым недостаткам ,  кото
рые являлись его причиной. 

Наша задача - найти те исходные скрытые до времени причины, которые и 
породили то, что мы хотим устранить, истоки конфликта, отдаленные послед-

76 Дернер Д. Логика неудачи .  - М . :  Смысл , 1 997 .  - 243 с .  - С. 88 .  
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ствия которых мы видим в целевом недостатке. Мы ищем низкую активность, 
приводящую к плохой связности между элементами системы, вредные для 
главной функции системы воздействия, в том числе со стороны среды или над
системы . Ведь мы уже поняли, что с исходными причинами много легче спра
виться . В мире любое событие происходит по совокупности причин и порожда
ет множество следствий,  из которых нас каждый раз будет интересовать лишь 
несколько, а чаще всего - только одно. И строя такую модель, мы в очередной 
раз отражаем в ней интересующий нас кусочек реальности , чтобы получить 
еще одну простую и наглядную картинку. 

Сеть разворачивается через постановку для каждой записанной ситуации 
(события) вопроса «Почему?» и поиск ответа - событий-причин в исследуе
мом процессе . Каждая из этих найденных причин рассматривается затем как 
следствие некоторых других причин , которые ищутся с помощью очередных 
вопросов «Почему?» ,  и так далее. Хорошо, если какую-то часть неудовлетвори
тельных событий вы сначала нашли ,  убедились в своей правоте - они действи
тельно плохие , и уже потом начали объединять их в сеть, дополняя ее тем ,  что 
было пока от вас скрыто. 

Следует каждый раз тщательно проверять: 
- есть ли здесь причинные отношения , что произойдет, если этой причины 

не будет; 
- не подменили ли вы случайно причину следствием - а что будет, если 

стрелку повернуть в другую сторону; 
- все ли причины вы нашли - это, наверно, самое трудное. 
Проверить действительное наличие выбранной нами причины можно, найдя 

другие ее следствия , отличные от тех, которые мы уже выбрали из множества 
всех возможных. Например, в приведенном ниже примере (рис. 6 .4) вы легко 
проверите причину «У родителей мало свободного времени» по другому очевид
ному следствию, не внесенному в модель - они почти не смотрят телевизор и 
не читают газет. Хотя, возможно, что они просто не лишены ума, но эта при
чина хорошо коррелирует с отсутствием свободного времени. 

При этом возможны два варианта формирования следствия: 
- совместное действие причин, так называемая «сходимость по " И "» ,  когда 

необходимо присутствие их всех - при этом стрелки направляются сначала к 
объединяющему их кружку и уже от него к следствию; 

- независимое их действие - «сходимость по " ИЛИ"» ,  когда достаточно 
любой их перечисленных причин - каждая из них порождает следствие. 

Столь глубокое погружение в причинный мир обычно несвойственно наше
му мышлению в силу ограниченного объема нашей оперативной памяти. Рису
нок позволяет выйти за рамки этого ограничения и, как любая модель, увидеть 
невидимое. Навык глубокого причинного анализа формируется довольно бы
стро, трудно будет только с первыми несколькими моделями. И обратите вни
мание, модные в последнее время программы для рисования «карт памяти» 
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(MindMap) ,  как и сами эти карты не могут в этом случае заменить ваши знания 
и логику. Эти программы обычно разбрасывают причины в стороны от след
ствия, а нам надо их собрать к нескольким ключевым.  

Первый раз всегда непросто. Построение такой модели требует не только ло
гичности мышления , но и определенной сосредоточенности , мы бы даже ска
зали въедливости, занудности. Еще раз повторим: надо по каждому обнаружен
ному в процессе работы событию совершенно формально выделять все 
события - причины ,  которые могли его породить как вместе , так и порознь. 
Часть из них, которая с очевидностью не действует в рассматриваемом процес
се, потом может быть удалена из модели при ее очередной перерисовке - а та
ких перерисовок с улучшением расположения выявленных событий и развити
ем модели может быть много, - но часть послужит основой для дальнейших 
поисков ключевого события, породившего наши проблемы. 

Неэффективно 
уп равляю 

своими 
желаниями 

Высоки мои 
желания 

приобретать 

Высоки 
необходимые 

расходы 

Высоки траты поступивших 

денег 

Источники 

поступления 
дают мало 

денег 

Мало 
кол ичество 
источников 

денег 

Малы поступления денег 

Поступления ме н ьше, чем траты 

М не не хватает денег 

Рис. 6.3. Часть причинной модели по событиям «нехватка денег» 

Напомним, мы определили событие как модель результата одной или не
скольких операций в виде полного грамотного предложения , отражающего 
одно из произошедших изменений в определенном элементе некоторого про
цесса. Но при построении причинной модели эти операции чаще всего остают
ся скрытыми за формулировками самих событий.  Чтобы до них добраться , на
до проводить специальный анализ, расшивать каждую операцию процесса до 
уровня функций ,  быть может нескольких. Например, вы решили с помощью 
причинного моделирования понять, почему вам все время не хватает денег. На
чало может быть примерно таким ,  как на рис. 6 . 3 . 
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Видно, что уже за вторым снизу событием скрыты сразу две операции :  по
ступления денег и их траты. Вот именно их мы и раскрываем как причины, 
описывая на упрощенном языке событий. 

А теперь попробуйте сами построить причинную модель для нашей задачи. 
У нас получилось примерно следующее (рис. 6 .4) .  В этой модели нет ящика, но 
он здесь и не нужен, с ним не связаны никакие конфликты,  они внутри систе
мы,  а ящик мы оставили снаружи. 

Логика построенной модели обязательно проверяется чтением всех путей се
ти сверху вниз и слева направо по принципам: 

- если <причина> то <следствие> - для сходимости по « ИЛИ» ;  
- если <причина 1 > и <причина 2> и <причина З>  и т. д . . . .  то <следствие> -

для сходимости по «И» .  
Логика анализа подвела нас к выводу - ключевая проблема находится в ро

дителях (она обведена жирной линией) :  их раздражает неудовлетворенность 
своих собственных потребностей. Детям разбросанные игрушки, вероятно, не 
мешают чувствовать себя комфортно , а игрушкам вообще все равно, где они 
лежат. Этот вывод кажется очевидным . . .  после того, как мы его получили.  Но  
он  был вовсе не  так очевиден при постановке цели (задачи) , иначе она не была 
бы так прямо направлена на ящики .  Ведь удалить игрушки со свободного про
странства комнат можно и не имея специально предназначенных для этого 
объемов, их вообще можно не разбрасывать. 

Более полно, мы бы даже сказали до занудства, техника построения подоб
ных моделей рассмотрена у У. Детмера77 • Пример упрощенной (полная не по
мещается на одной странице) причинной модели для книготорговой фирмы 
приведен на рис. 6 . 5 .  И еще одно предупреждение - если вы строите причин
ную модель по событиям для процессов управления, сложных социальных си
стем,  систем из области бизнеса, то построение полной модели с большой ве
роятностью покажет: основные ограничения лежат в головах первых лиц 
предприятия (организации) . Будьте осторожны.  Если же вы имеете дело с объ
ектами техники и стоите модели ,  в которые в качестве элементов не входят лю
ди, по крайней мере их нечетко выраженные потребности, то модель, обеспе
чивающую поиск причин вашей проблемы,  лучше строить по функциям.  
В этом случае функции легко сформулировать, а это позволит определить не 
просто события , а конкретные цифровые значения параметров объекта каждой 
из функций, а значит, и построить более точную модель, однозначно выделив 
недостатки объекта по функциональной модели .  

7 7  Детмер У Теория ограничений Голдратта. Системный подход к непрерывному со
вершенствованию / пер. с англ .  - М . :  Альпина Бизнес Букс , 2007. - 443 с .  
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У родителей уходит много 

времени на наведен ия 
порядка в доме 

Родители не успевают 
уби рать игрушки вечером 

Разбросанные  и грушки раздража ют родителей 

Рис. 6.4.  Причинная модель проекта «ящик для игрушек» , построенная 

по событиям 

6.6. Функционал ьный подход 

Построение причинной модели по функциям не сложнее, чем по событиям ,  
пожалуй, даже проще, н о  требует предварительного построения еще несколь

ких видов моделей. Процесс построения ряда подобных моделей в традиции 
называют функционально-стоимостным анализом - ФСА, хотя правильнее 
говорить о функционально-системном анализе или хотя бы функционально-
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Рис. 6.5 .  Укрупненная причинная 

затратном. С тем ,  как это делается , можно подробнее посмотреть по нашему 
учебнику78 • Мы вкратце познакомим читателя с этой методикой на факульта
тивном уровне, скорее для расширения кругозора,  понимания , где начинается 
эта дорога и куда она ведет. 

78 Кукалев С. В. П равила творческого мышления , или Тайные пружины ТРИЗ: учеб
ное пособие - М . :  ФОРУМ : И НФРА- М ,  20 14 .  - 4 1 6  с . :  илл . - (высшее образование) . .  
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К таким предварительным моделям, в частности, относится таблица взаимодействи й и 
функциональная модел ь, которые могут быть дополнены потоковой моделью взаимодей
ствий (оп исанной в гла ве 2) и при желани и структурной моделью. Благодаря им вы к мо

менту построения причинной модел и будете достоверно знать, что в рассматриваемом 

вами процессе плохо, у вас уже будет исходн ы й материал для построения некоторой ча
сти сети .  Мы попробуем показать, как эти модел и работают на примере рассматриваемо
го нами п роцесса, чтобы не усложнять материал. 

Начнем, как и положено в классической ТРИЗ, с таблицы взаимодействий. В нашем про
стейшем случае она будет выглядеть так: см. табл .  6.1 . Плюс означает наличие вза имодей
ствия, ми нус - отсутствие. 
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Таблица б. 1 
Таблица взаимодействий проекта «ящик для иrруwею> 

1 (Родители) 2 (Дети) З (Игрушки) 4 (Комната) 

1 .  Родители + + -

2. Дети + + + 

З. Игрушки + + + 

4. Комната - + + 

Теперь мы увидел и все связи между имеющимися элементами. Он и  был и бы видны и на 
потоковой модели, если бы мы ее построили, но мы выбрали здесь путь классического 
ФСА, чтобы познакомить ч итателя и с н им тоже. П ри этом мы сознательно уп ростили ситу

ацию, исключив вза имодействие родителей с комнатой - нам сейчас важен принцип ра
боты. Сам же характер вза имодействий между элементами все еще остается в этой моде

ли скрытым. Чтобы понять это, нам надо построить фун кционал ьную модел ь на строгом 
языке - заодно и потренируемся еще раз говорить на нем. 

Функциональная модел ь позволяет собрать вместе все фун кции системы, а значит, на
глядно увидеть ВСЕ ее недостатки, их пол н ый компактн ы й перечен ь. Появляется возмож

ность выбрать те из н их, с которыми мы захотим расстаться - поста вить задачи по улуч

шению нашей ИС.  Напоминаем, что в современной ТРИ С  поста новка задач отделена от их 
решения . 

Эта модел ь, как и л юбая искусственная система, может иметь текстовый (в том ч исле 
табличный) и графический вид. В ней мы и раскроем, что стоит за каждым крестиком или 

иным, выбра н н ым нами значком в таблице взаимодействий . Поскол ьку в случае бол ьшо
го кол ичества элементов и сложной структуры связей между н ими графическая модел ь 
становится трудно ч итаемой, используют п реимущественно табл ич ную форму: см. 
табл.  6.2. 

Процесс 
уборки 
игрушек 

1 .  Родители 

Таблица б.2 
Сокращенная функциональная модель проекта «ящик для иrруwею> 

Заполнять ящик (игрушками) Полнота охвата Гл. н 
Формировать детей (их привычку к порядку) Скорость Доп. н 
Удовлетворять родителей Ур. покоя Доп. н 
Фl . 1 . Любить детей (быть с ними ласковыми) Псих. сост. Обес. (B l )  А 

Фl .2. Информи ровать детей (о правильном 
Ур. понимания Обес. (B l ) н 

поведении) 

Ф l  .3 .  Наказывать детей (при необходимости) Ур. понимания Исп р. (B l )  и 
Фl .4. Кормить (поить, одевать и т. п .) детей Дети сыты Обес. (Bl ) А 

Фl .5 . Проверять (поведение) детей Кол-во нарушен. Конт. (B l ) А 

Ф l .6. Удалять игрушки (из комнаты) Кол-во остатков Созд. (0 1 )  н 
Ф1 .7. Перемещать игруш ки (в ящик) Заполненность Созд. (0 1 )  н 
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2. Дети Ф2.1 . Перемещать игрушки (по комнате, играть 
Кол-во за день Созд. (02) и 

с ними) 

Ф2.2. Портить игрушки Кол-во за день Вр. 
Ф2.З. Радовать родителей Кол-во нарушен. Обес. (В2) н 

Ф2.5. Перемещать игрушки (в ящик) Кол-во за день Созд. (0 1 )  н 
Ф2.б. Портить ящик Кол-во за мес. Вр. 
Ф2.7. Утомлять родителей Ур. усталости Вр. 

3. Игрушки ФЗ. 1 . Информировать детей (в т. ч .  радовать их) Кол-во навыков Обес. (В 1 )  А 

ФЗ.2. Утомлять детей Ур. усталости Вр. 
ФЗ.3. Портить комнату Кол-во за месяц Вр. 
ФЗ.4. Раздражать родителей (в разваленном Нервн. 

Вр. виде) возбуждение 

ФЗ .5 .  Заполнять ящик о/о заполнения Созд, (Гл.) н 

4. Комната Ф4. 1 .  Удерживать детей Время удерж. Обес. (В 1 )  н 
Ф4.2. Удерживать игруш ки (не разбросанные) Время удерж. Созд. (02) и 
Ф4.З. Удержи вать игруш ки (разбросанн ые) Время удерж. Созд. (02) и 

Ф4.4. Размещать ящик 
Площадь 

Обес. (В2) н 
свободного пр-ва 

НС. Ящик ФН 1 . 1 . Удерживать игруш ки Время удерж. н 
Ф Н 1 .2. Заполнять комнату Заним. площадь Вр. 

Заметьте, что мы везде оста влял и свободные строки для постоян н ых пополнений, кор

ректи ровок модели в п роцессе дальнейшей работы с ней . 
Состав системы отражен в первом столбце. В отношен и и  формули ровок фун кци й во 

втором столбце таблицы у ч итателя, надеемся, не возникнет вопросов. Заметим, что глу
бина анализа, т. е. количество описа н н ых в модели фун кций каждого элемента системы, 
определяется характером выбранной нами задачи .  

Обратите вниман ие, что раз мы в учебных целях не показали наличие взаимодействия 

между родителями и комнатой, то в фун кциональную модель мы не записываем и функ

ции ти па Ф l  .8.  Очищать комнату и т. п. Мы п ра вильно сформул ировал и  функцию ФН l .2. 
Заполнять комнату, по а налогии с ФЗ.5 . Заполнять ящи к. Мы не говорим «простра нство 
комнаты» или «п ространство ящика» - это п ространство остается одн им и тем же до по

мещения в ящик и грушек и после этого, оно не меняется, Меняется параметр «заполнен
ностЬ>> как возможность ящика удерживать п редметы (внутри себя) . Вроде логично. 
Игрушки, как материал потока, после взаимодействия с элементами системы оказыва ются 
вне ее и вы полняют свое назначение по отношению к ящику - объекту фун кции всей 
системы:  заполняют ящи к. 

Следующи й столбец посвящен ранжирован и ю  - определению относительной значи

мости фун кций, а значит и элементов ИС, для вы полнения ей своего назначения. Познако

мим ч итателя коротко с тем, как это делается. 
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Все функции, как легко заметить, описывают операции, осуществляемые выбра н н ыми 

нами элементами системы. На иболее важны те из них, которые направлены на основной 

материал потока - игруш ки, последовательно описыва ют то, что делается с ними в на
шей системе. Это те опера ции, которые, по сути, создают систему, приводят к тому, что 
выполняемые одна за другой они  формируют процесс перемещения и грушек сначала по 
комнате, а потом в ящик. Дава йте эти опера ции так и назы вать - создающими (Созд.) .  

Однако мы видим в системе и другие фун кции. Часть из них не несет н и какой полезной 

нагрузки, их даже можно рассматривать ка к вредные. А знач ит, их не надо и ранжировать, 
само выделение фун кции как вредной равносильно п рисвоению ей наименьшего из воз

можных ра н гов. Но есть и полезные опера ции, не направлен ные непосредственно на 
игруш ки, однако необходимые для системы - мы назовем их обеспечивающими (Обес.) .  
Они обеспечивают возможность выполнения создающих операций .  

В сложных системах часто имеется много исправительных операций (Испр.}, п редна

значенных для того, чтобы устра нять возн и кш ие на других операциях недостатки . Для 
примера мы присвоили такой ра н г  фун кции Ф1 .3 . На практике они  - первые кандидаты 
на устра нение при улучшении системы, ее перестройке с тем, чтобы потом, опираясь на 
улуч шен ную, новую модел ь, перейти от нее обратно к реал ьности, но та кже улучшенной.  

В сложных системах можно выделить еще оди н  вид операций - контрол ьные (Конт.) .  
Их тоже желател ьно сводить к ми н имуму, но при условии сохра нения нужного качества 
процесса, ведь именно на операциях этого типа держится вся борьба с вариабел ьностью. 
Мы ввели для примера одну такую в модел ь - Ф 1  .5. 

Для устройств в ТРИЗ часто используется другой тип ранжирования - в нашем п ри

мере он указа н  в скобках: функции делятся на: 
- главную (Гл .), 

- допол н ител ьные (Доп .) - те, которые выполняются отдел ьными элементами (а не 
всей системой), но оп ределяют потребител ьские свойства п родукта, 

- основные (О) - те, что обеспечивают выполнение главной и дополнител ьн ых, и 
- вспомогател ьные (В), стоя щие у истоков основных. 
Причем О и В могут сами быть разных рангов (В 1 , 82, ВЗ и т. д.), в зависимости от того, 

каков ран г  того объекта, на который направлено их действие. Ра н г  объекта определяется 
по сумме ра н гов всех выполняемых им фун кций .  

У каждого из этих подходов есть свои преимущества, ма ксимальную же пользу можно 
получить, ситуационно переходя по мере анализа от одного к другому. Та к  ранжирова ние 
фун кций устройства может оказаться более детальным, поскол ьку допускает бол ьшее 
число ра н гов. Но оно при этом не обеспечивает одновременной типиза ци и  каждой из 
операций.  В традиции ранжирование фун кци й элементов устройства ведется по указа н
ному в формул и ровке каждой фун кции издел и ю. Т. е. из формули ровки главной фун кции 
(Гл.) видно, что ее выполняют и грушки (материал потока) .  Из этого следует, что все фун к
ции, направленные на и груш ки, квалифицируются ка к основные (0). А все, для которых 
объектом фун кции (изделием) я вляются элементы, вы полня ющие основные фун кции, -
вспомогател ьными первого ра н га (81 ) и т. д. П ричем ч исло ра н гов вспомогательных фун к
ций может быть сколь угодно бол ьшим (у нас их только два) . 

Лично нам приятнее и ближе другой способ ранжирования - по ходу потоков. Т. е. ес
л и  вы нарисовал и наглядную потоковую модел ь взаимодействи й в системе, о которой мы 
говорили в главе 2 (рис. 2 . 1 -2 .3), то с нашей точки зрен ия гораздо п роще сначала п рора н
жи ровать потоки, а потом элементы в каждом потоке - их ран г  возрастает по ходу пото
ка . Ч исло ра н гов при таком подходе вообще безгранично. 

Понятно, что элементы, указа н н ые в фун кциональной модели, но не включенные в на
шу ИС, т. е. элементы надсистемы и среды, ранжировать не нужно - они не обеспеч ивают 
вы полнения системой своей главной фун кции. 
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И еще одно важное п редуп реждение: осторожнее с и нформацией, которая имеет важ
ное значение в управленческих и социальных п роцессах. Дело в том, что при изменении 

информации - внутренней структуры объекта, сам носитель этой информации внешне 

может вообще не поменяться. И это способно ввести в заблуждение исследователя, тем 
более что для описа н ия того, какая информация и ка к поменялась, может понадобиться 

привести ее всю. А это не всегда возможно и всегда неудобно.  Вы круч иваться поможет 
разве что язык  событи й и тщател ьное комментирован ие. 

Интересно, в п роцессе ранжи рования оказалось, что дети и их родители выполняют 
лишь обеспеч ивающие (а не создающие) фун кции .  Но именно та к и была поста влена за

дача - создать ящик, он был главным. Вн имание постановщиков задач и  направлялось 

именно на него, а не на детей или себя л юбимых. Изначально, наверно, задача казалось 

предельно простой - выбрать размеры ящика и нужные материалы, а затем соединить 

все это вместе. Но ка к мы увидели - это не решило бы задачи .  Т. е. задача по созда нию 

ящика была бы решена, но затем встала бы другая (вторичная) задача - что теперь с этим 

ящиком делать, как его запол нять. Наша модел ь п росто позволила посмотреть на ситуа
цию пол нее, «расширить созна н ие» тех, кто хотел порядка в доме. 

Заметим, что в практике фун кционального а нализа бывают случаи, когда строгая фор

мулировка Гл. функции и построение пол ной модел и ИС затрудняет работу с этими моде
лями, делает их громоздкими. Например, радио или телевизор. Назначение этих объек

тов - информи рова ние человека (созда н ие в нем информации) . Но выполняют это 

информирова ние не сами указа н н ые объекты, а воздух и свет соответственно.  Радио само 

по себе тол ько сотрясает воздух. А телевизор - излучает свет79
• И значит, строго говоря, 

мы обязаны включить воздух и свет в модел и как рабочие органы рассматриваемых си

стем, выполня ющие их главные функции.  П ри этом н и  воздух, н и  свет не могут рассматри
ваться и ка к МП . От вкл ючения их в систему вообще мало пользы - они будут лишь за
громождать наши модели .  

Поэтому, есл и мы не соби раемся менять воздушную среду и л и  как-то е щ е  изменять 

излученн ый телевизором свет, то можно ка к бы сдвинуть Гл .  функции та ких систем на 

один элемент обратно ходу п роцесса (есл и смотреть на оба наши объекта ка к на п роцес
сы) и говорить о смещенной главной фун кции  (СГл) . Т. е. СГл .  радио будет «информиро
вать человека» (а не сотрясать воздух), аналогично будет выглядеть и СГл .  телевизора. 
Тогда мы можем позвол ить себе не вкл ючать в модел ь ни воздух, н и  свет, п редполагая, 
что мы действуем п рямо на  человека, при наличии, конечно, здравого смысла, которы й 

необходим всегда .  
Ну и, наконец, займемся столбцом 5 - в нем указываются оценки уровня выполнения 

функций, величина затрат на это, частота и сложность возника ющих при их реал изации 

проблем, другие необходимые комментарии .  Уровен ь  выполнения, ка к мы уже говорили, 
в идеале определяется по ч исловому значению изменяемого (или сохраняемого) параме
тра объекта фун кции, необходимому для вы полнения им следующей функции в цепочке 
взаимодействий (потоке) . И только есл и ч исловое значение получ ить очень трудно". при
ходится ограничи ваться экспертными оценками. В таблицу можно записать и ч исловые 

79 Уточним, что в подобных ситуациях мы не можем даже построить цепочку функ

ций 
типа: радио информирует воздух, а воздух информирует человека. Ведь рассматри

в а я  
информацию как меру изменения (в объекте информирования) , мы практически не 

можем ввести меру изменения воздуха. Говорить же о передаче кода от радио к воздуху 

и 
от воздуха 

к 
человеку (превращающего этот код в информацию) можно, но это слиш 

ком усложняет модель. 
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показатели, но обычно пол ьзуются результатом расчетов и/ил и оценок и указывают л и ш ь, 

что фун кция вы полняется адекватно (А) или неадекватно, т. е. избыточно (И) или недоста

точно (Н) . Причем избыточное ее выполнение считается таким же недостатком, как и не

достаточное, пустой тратой ресурсов, спло ш ь  и рядом перегружающей при этом другие 

операции п роцесса, усложняющей их работу. 

Заметьте, мы н и как  не ограничиваем творческий потенциал ч итателя .  Он волен добав

лять в предла гаемую нами форму свои столбцы, нап ример для указания участка потока, 

объединять их и т. д. Что уж говорить п ро строки.  Мы оп исываем очень мя гкую технику, в 

которой жестко закреплен ы тол ько правила формул и ровки фун кций (глава 4). И есл и ч и

татель не ленив, готов писать, рисовать, зачерки вать и писать снова, то успех неизбежен, 

о чем мы его уже предупреждал и.  
Модель построена .  А теперь - вниман ие, воп рос: что изменится, если мы уберем из 

построенной нами фун кциональной модел и первый столбец? П ра вильно, п рактически 

ничего. Разве что придется перенести назва ния инструментов из этого столбца в саму 
формулировку фун кций . 

Сознаемся: мы в учебных целях испол ьзовал и форму для фун кционал ьной модели 

устройства «убирания и грушек в ящик»: все эти дети, родител и, комната - детали такого 

устройства. И они же инструменты (носител и функций), своего рода станки для обработки 
основного материла потока, т. е. и грушек в процессе, которы й  мы изначал ьно рассматри
вали.  Нам очен ь хотелось на простом конкретном примере еще раз показать то, о чем мы 
говорили в главе 2: любое устройство можно рассматривать как п роцесс, а процесс - как 
устройство. Они не живут друг без друга, так тело и разум, ка к объект и его модел ь, как 

хара ктер нашего человеческого способа работы с информацией и наша душа, как матери

альное и идеальное. На помним ч итател ю: меняя л юбой элемент в модели, мы невол ьно 

меняем и п роцесс, а меняя п роцесс, мы вы нуждены будем за ниматься потом изменением 

элементов системы, этот процесс осуществляющих. 
Понятно, что это л и ш ь  пример, где все формул и ровки да н ы в самом общем виде. М ы 

довол ьно п роизвол ьно расста вил и ра н ги фун кций, хотя о н и  имеют бол ьшое значение 

для дал ьней шей работы по улучшению системы. Может быть поэтому, ил и в силу неточ

ности экспертн ых оценок уровня вы пол нен ия, у нас в модел и оказалось та к много адек

ватно вы пол няемых функци й (5 из 20) .  Обы ч но адекватно вы пол няемых фун кций крайне  

мало. А каждая из вы пол няемых неадекватно (недостаточно ил и избыточно), ка к и л ю
бая вредная фун кция - это возможность улучшения системы, поте н циал ьная задача .  
Фун кционал ьная модел ь показы вает такое м ножество проблем в л юбой системе, что со
мнени й в возможности ее улучшения не остается.  Эта модел ь позволяет путем ее пере
стройки при йти к идеал ьной системе и системе свернутой . Идеал ьная система - есте
ственно имеется в виду модел ь - получается, есл и мы оставим в модел и тол ько фун кции 

самого бол ьшого ра н га, убрав все вредн ые. П ра вда, в этом случае для перехода от моде
ли обратно к реал ьности нам п ридется снова а ккуратно вводить элементы - делать ша

ги назад от идеала .  

Идеальность - условная характеристика искусственной систе

мы, описываемая через отношение ее полезных функций к затратам 

на их выполнение. 
Идеальная система - система, которой нет, но ее функция вы

полняется. 
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Свернутая система строится на базе фун кциональной модел и путем удаления из нее 
одной за другой по специал ьным п равилам неадекватных и вредных фун кций, фун кци й 

низкого ран га, связан н ых с бол ьшими п роблемами или затратами на свое вы полнение. 
Эти п равила изначал ьно отличались при моделировании  устройств и п роцессов, но их 

несложно свести к общему п редложен ному нами прин ципу80• 
При этом если все функции некоторого элемента модел и оказались пол ностью удале

ны, убра ны из модел и, нап ример перенесены на другие элементы, то и сам рассматривае
мый элемент может (и должен) быть удален (свернут) . К этому специал ьно стремятся как к 

способу снижения затрат и решен ия п роблем. Ведь есл и в новой системе не будет п ро
блемного элемента, то не будет и связан н ых с ним п роблем. Да и зачем он системе, есл и 

не выпол няет по отношению к другим ее элементам н и каких функций? Ограничения от

носятся только к основному материалу потока. Его свертыва ние приведет к смене прин

ципа действия системы, построению для достижения тех же целей (назначения) другого 
процесса (объекта) . 

Это позволяет решить ряд серьезных задач, на йти значител ьные потери в процессах, 
почти га рантирова н но удешевить л юбой вид п родукции на 20 %, а в редких случаях сэ
кономить и до 80 %. И все это без потери, а то и с улуч шен ием характеристик п роцесса 

или продукции, порой с выходом на нестанда ртн ые решен ия.  Однако это бол ьшая от
дельная тема, а мы огра ничены зада нным объемом текста и не можем позволить себе в 
нее углубиться . 

Сейчас нам важно, что в этой модел и, даже еще без построения п редложенной н иже 
причинной модел и, видна точ ка возни кновения внутреннего конфликта: игрушки выпол

няют функции по отношению к детям (посмотрите на столбец «уровень выполнения»), а в 
реальной жизни и к родителям. Жаль тол ько, что это разные функции.  Он и  (в меру) полез
ны детям, но выполняют вредную функцию по отношени ю  к родителям. Функционал ьная 
модел ь четко показывает место конфликта, не  позволяет решить, что у нас есть конфликт 
между детьми и родителями. Именно этот конфликт игрушек и родителей, которые в та
кие игрушки уже давно не и грают, и породил п роект. 

Но вернемся к причин ной модели по фун кциям. Теперь у нас есть не тол ько точ ные 
формули ровки всех фун кций, но та кже их ра н ги и оценки уровня вы полнения.  Мы можем 
выбрать неадекватн ые и вредные фун кции и связать их между собой причинными связя
ми, добавляя при необходимости в модель для связки п ромежуточные события. Опреде

ление совместного или неза висимого действия причин,  ка к правило, остается на совести 
того, кто строит модель. П рикидка того, что может получиться для рассматриваемой за

дачи, п редставлена на рис. 6.5 .  
Это незаконченное в полной мере построение уже позволяет п редложить родителям 

уделять бол ьше времени формирован и ю  в детях а ккуратности и подбору игрушек, менее 
перемещаемых по комнате, но в большей степени способствующих их развитию. Одна ве
ревочная лестни ца может замен ить многое, настольные и гры не меньше традиционных 
игрушек развивают воображение, ну и все в этом роде. За кончить причинную модель по 
фун кциям мы п редлагаем читателям. 

80 Кукалев С. В. Правила творческого мышления , или Тайные пружины ТРИЗ : учеб

ное пособие - М . :  ФОРУМ: ИНФРА- М ,  20 14 .  - 4 1 6  с. :  илл. - (высшее образование) . 
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ФЗ.4. И грушки 

раздража ют 
родителей (Вр.) 

Фl .6. Родител и 
недостаточно 

удаляют игрушки 

из комнаты (Созд.) 

Ф2. 1 . Дети избыточно 
перемещают игруш ки по 

комнате (Созд.) 

ФЗ.2.  И грушки 
утомляют детей 

(Обесп.) 

Ф2.7. Дети утомляют 

родителей (Вр.) 

Фl .7. Родители 
недостаточно 

перемеща ют и грушки 
в ящик (Созд.) 

Глава 6. Задачи в прошлом 

Фl .7. Родители недостаточно 
и нформируют детей о 

п ра вильном поведении 

Ф2 .З . Дети недостаточно 
слушаются родителей 

(Обесп .) 

Ф2.5 . Дети 
недостаточно 

перемещают и грушки 
в ящик (Созд.) 

Гл . И грушки плохо 
заполняют ящик 

Рис. 6.5.  Причинная модель проекта «ящик для игрушек» , построенная 
по функциям 

6.7.  Еще одна полезная модель 

Э. Голдратт в свое время предложил одну полезную модель, о которой тоже 
стоит сказать несколько слов - так называемую «грозовую тучу» . Она импони
рует нам тем ,  что больше ориентирована на потребности и позволяет выявить 
скрытые установки . Строится она слева направо и всегда состоит только из пя
ти прямоугольников. 
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В крайнем левом прямоугольнике мы записываем общую для конфликтую
щих сторон цель. Она должна быть, если стороны ищут общее, устраивающее 
всех решение конфликта. Например, «комфортная жизнь в семье» . Но для реа
лизации этой цели разные стороны конфликта могут выдвинуть разные усло
вия , например «дети свободно играют игрушками» - со стороны игрушек или 
их хозяев - детей, и «родителям игрушки не мешают» - со стороны родителей . 
Стрелки направляем от этих условий к общей цели - они должны ее обеспечи
вать. А чтобы эти условия соблюдались, каждая сторона будет выдвигать свои 
требования. Например, «Игрушки разбросаны по полу» от одной высокой дого
варивающейся стороны, и «игрушки лежат на своих местах» - от другой. Стрел
ки так же направляем в сторону условий - из требований вытекают условия . 

Теперь мы с легкой душой можем нарисовать между требованиями молнию. 
Мы достигли промежуточной цели - обострили конфликт до предела. Заме
тим , что это абсолютно в стиле ТРИС: считается, что, только обострив кон
фликт до предела, мы можем рассчитывать на  сильное решение задачи .  

Для нашего случая модель могла бы иметь такой вид - рис. 6 . 6 .  

1 .  Комфортная 
жизнь в семье 

2.  Дети свободно играют 
и груш ками 

3 .  Родителям и груш ки не 
мешают 

4. И грушки д.б. разбросаны 

ПО ПОЛУ 

5 . И грушки должн ы  лежать 

на своих местах 

Рис. 6.6.  Модель «грозовая туча» проекта «ящик для игрушек» 

Здесь мы подошли к тому, что изначально считалось главной чертой,  глав
ной идеей ТРИЗ - к модели конфликта «противоречию» . Обратите внимание 
на вторую часть этого слова - «речие» , т. е .  рассказанная ,  построенная языко
вая модель чего-то противоположного. Мы обсудим детали этой модели и да
дим советы по работе с ней в главе 1 2 .  С точки зрения любого ТРИЗовца, ком
промисс - это плохо. При нем как бы и одним не совсем плохо, и другим не 
очень хорошо. И менно достигнутые когда-то давным-давно компромиссы 
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приносят процессам максимальный вред. Это как если бы дети, как представи
тели игрушек, договорились с родителями о том среднем их количестве (конеч
но, игрушек, ведь не родителей же) , которое можно не убирать в ящик. И потом 
вечно оставались бы не полностью довольными друг другом, это недовольство 
копилось бы годами и неизвестно во что вылилось бы со временем . 

Но посмотрите, что предлагает дальше делать Голдратт: анализировать. Что 
тут анализировать, может удивиться читатель. А анализировать всегда есть что . 
В данном случае скрытые допущения , которые незримо стоят за каждым из 
прямоугольников. Рисуете вертикальную линию у каждого из них и выписыва
ете их за ней - сколько найдете . Например, рядом с четвертым прямоугольни
ком может быть записано: 

- это очень удобно для игры (что далеко не всегда так) ; 
- это совершенно безопасно (что тоже неверно) ; 
- игрушки от этого не портятся (легко показать на какой-то любимой игруш-

ке - это не так) ; 
- при этом все игрушки на виду, они не теряются (на самом деле теряются 

еще сильнее) ; 
- убирать игрушки скучно (на деле же это процесс, который можно превра

тить в интереснейшую игру) ; 
- про убранные игрушки забываешь (зато как приятно их снова найти) 

и т. п .  
А рядом с пятым вы можете записать: 
- если игрушки убраны,  то в доме комфортно (или скучно - небольшой 

дискомфорт создает уют) ; 
- всегда можно найти подходящие места в доме для хранения игрушек 

(ой ли?) ; 
- уборка игрушек дисциплинирует детей, приучает к порядку (с этим трудно 

спорить, но надо знать меру) ; 
- убранные игрушки легче найти (если запомнить, куда убрал) и т. д. 
Голдратт рекомендует для каждого прямоугольника записать (именно запи

сать) не  менее десятка таких скрытых предположений, на которые на самом-то 
деле и опирается требование или условие, указанное в прямоугольнике . Он,  
как истинный ТРИЗовец, залезает в самую глубину конфликта, доходит до 
мельчайших его нюансов, показывая , что все эти конфликты на деле сидят в 
наших головах, нашем эгоизме, неспособности понимать других людей и неу
мении думать. Только ориентирован его метод на социальный тип задач . А по
сле того, как честно раскрыта вся подноготная конфликта, решение обычно 
находится легко, причем такое, которое полностью удовлетворяет обе стороны. 
Ведь в первом прямоугольнике они записали их общее , единое желание «жить 
дружно». 

Вернемся к нашему примеру. Не лучше ли пойти с детьми на компромисс и 
просто договориться класть все игрушки на место после 9 вечера. Это очень 
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тренирует умение управлять собой, способствует формированию внутреннего 
стержня. Наверно, для этого и нужен был ящик, чтобы реализовать такой ком
промисс по-ТРИЗовски. О нем и шел разговор в представленном когда-то дав
но на одном из наших занятий проекте - результате выполнения очередного 
домашнего задания. Вот, собственно, и все , теперь наша цель конкретизирова
на, и у нас есть выбор - так и хочется назвать это сладким словом «свобода» : 
определяться с размерами ящиков и их конструкцией ,  придавать основное зна
чение строгим надписям на местах для хранения игрушек, выпускать наклейки 
на игрушки, рекомендующие детям заканчивать дозволенные игры, изменять 
свои взгляды на игрушки и их количество, даря малышам детство . . .  Ну и уже 
сделав выбор . . .  как там: «Немедленно, сразу же начинай. Вперед, не отклады
вай .  Главное - действовать. Смелость города берет» и все такое в этом роде. 
Или просто попробовать что-то сделать, как рекомендовали это мы. И все это , 
конечно, если,  другие проекты, люди, надсистемы не предложат вам более ак
туальные задачи .  Или лень (низкий энергопотенциал) не усыпит вашу бдитель
ность. 

Только ради бога, помните , что успешная жизнь ваших проектов напрямую 
зависит от степени их ненасильственной реализации,  без жестких приказов и 
требований. Иначе это решение долго не просуществует, родив,  быть может, 
более глубокий конфликт, чем тот, путь разрешения которого вы искали. Осо
бен но это относится к социальным задачам и, как мы уже говорили,  к управле
нию собой любимым. 

А теперь мы позволим себе описание одной вполне реальной крошечной бы
товой сценки . 

Дача автора расположена в крупном садоводческом товариществе (более 
1 000 участков) . В него летом один из ближайших СПК (сельскохозяйственных 
производственных кооперативов) привозит на продажу молоко, творог и дру
гие вкусности , за которыми выстраивается большая очередь. И вот как-то автор 
занял очередь, сидит, ждет . . .  Смотрит, в сторону автора идет солидный  мужчи
на,  спрашивает: «Кто последний?» Автор честно поднимает руку, а он в свою 
очередь задает очередной вопрос: «И Вам не стыдно?» И добавляет для ясности : 
«Не стыдно быть последним?» 

Видя , что гражданин настроен на общение, автор объясняет, что нет, не 
стыдно.  Что автор вообще любит быть последним - так спокойнее. Что автор 
всегда , в школе ,  в вузе предпочитал сидеть «на камчатке» :  подальше от препо
давателя - мало ли чего, да и спина защищена. Что даже в автобусе любит за
нимать самые последние места: оттуда все лучше видно, там больше трясет -
бесплатный  аттракцион. Добавляет, что на деле такая позиция отнюдь не 
мешает поднять руку или сделать шаг вперед, когда тебе этого хочется , когда 
считаешь это интересным или важным - автор , кстати , всю свою молодость 
был комсоргом. Автор даже зачитывает ему наизусть (надо же - вспомнил) его 
любимое из А. К. Толстого : «А хорошо, братцы, тому на свете жить, 11 У кого в 
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голове ума немного есть" . » .  И позволяет себе высказать свое крайне отрицатель
ное мнение о борьбе за первенство, конкренции,  всей этой давки за места, зва
ния , награды и все такое в этом роде . Обо всей этой торжествующей в своей 
глупости культуре сравнения и насилия. Ведь позиция в очереди не может быть 
оценочным критерием ни достойности ваших целей, ни уровня выполнения 
ваших функций.  Она не определяет ваших духовных и интеллектуальных до
стижений. С системной точки зрения она - ничто. 

Увы, автор не успел сказать главного - молоко привезли,  и разговор пре
рвался. А главным автор считает то , что позволяет уйти от этого массового умо
помрачения , отказаться от всей этой пустой борьбы непонятно за что. За миг 
славы? Но этот миг так краткосрочен .  За злые взгляды завистников? Но от них, 
завистников, можно ожидать чего угодно. За подтверждение своей исключи
тельности? Но разве ее надо подтверждать? Уйти от этого въевшегося в плоть и 
кровь современной цивилизации ужаса, рождающего все ее беды, позволяет 
только одно - ум. Умение думать и критически оценивать происходящее , лег
ко находить достойный выход из любых проблемных ситуаций .  А значит, и 
умение двигаться к своим целям без насилия над собой и другими, без толкотни 
и давки , впустую отнимающих так много сил. Вот об этих архиважных, с нашей 
точки зрения, вещах мы и должны теперь поговорить. 



Глава 7.  
Сила в ненасилии 

7. 1 . Определения 

Инструмента для хорошей 

жизни не изобретешь. 
Надо изобретать поведение .  

/М. Л. Анчаров/ 

Без минуты покоя жизнь топ ит 
человека в себе, заполняя легкие 
души водой сиюминутного. 

/Генри Лаiюн Олди/ 

Начнем со своего рода операциональных определений: 
- насилие строится по формуле: если ты не сделаешь того-то и того-то, то 

тебе будет плохо («принцип кнута») ; 
- ненасилие опирается на принцип:  если ты сделаешь то-то и то-то, то тебе 

будет хорошо («принцип пряника») .  
И сразу становится понятно, почему люди стремятся к тому, кто пользуется 

вторым принципом и не пользуется первым. 
Значит, если вы хотите двигаться к своим целям ,  эффективно решая возник

шие задачи и, конечно, реализуя затем эти решения (а иначе какой от них толк) , 
то нужны люди, желающие вам помочь. Но если мы применим насилие к свое
му коллеге и сделаем ему плохо, то , во-первых, нам от этого лучше не будет, а 
во-вторых, и желаемых результатов мы можем не получить. Страх, отсутствие 
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доверия убивают инициативу и тормозят рост. И менно и только ненасилие 
рождает доверие, являющееся в свою очередь залогом мира и, как показал Ф. 
Фукуяма, экономического роста как личности, так и страны8 1 • Впрочем ,  выби
рать, конечно, вам. 

Но и на внутреннем индивидуальном уровне:  исходя из сказанного в главе 3 ,  
можно утверждать - социальность, потребность в общении зашиты в нас очень 
глубоко и очень крепко. Может ли насилие обеспечить удовлетворение этой 
потребности? А если нет, то достаточно ли хороши имеющиеся у нас инстру
менты для ее удовлетворения? Ведь если мы применяем насилие к самому себе , 
то это значит, что мы все время делаем самому себе плохо. И это не может не 
мешать нашему личному росту и развитию .  

Дело в том , что кнут малоэффективен. Экспериментально доказано, что по
сле третьего раза наказание практически перестает действовать: стегать им -
только зря силы тратить. Но он практически и не изнашивается . Смысл наказа
ния лишь в одном - подтвердить свою власть, ведь его предостерегающая 
функция - чтобы другим было неповадно - не может быть хорошо осознана, 
пока она осуществляется на «чужой шкуре».  

Пряник же прекрасно работает: кто же откажется идти за тобой туда, где так 
м ного «Вкусного» . Но он тут же съедается. И каждый раз приходится искать 
новый пряник. Именно поэтому для нас ненасилие неотделимо от творчества, 
а последнее в свою очередь - от ТРИС. И ,  быть может, ТРИ С  как раз и нужна 
прежде всего для того, чтобы обеспечить эффективное использование людьми 
принципа пряника. Конечно, тут немалое значение имеют еще и энергопотен
циал , ряд других полезных навыков, но давайте рассматривать все по порядку. 

7 .2 . Идея ненасил ия 

Идея ненасилия , совершения добрых дел, в принципе уходит своими корня
ми в глубокую древность. Еще четыре тысячи лет назад ненасилие - Ахимса 
была заявлена как базовый принцип йоги , фундамент всей этой системы82 • Во 
всяком случае у автора Йога-сутры Патанджали (П век до н. э . )  она предстает 
именно в таком виде . А Йога-сутра опиралась на известные в то время более 
древние тексты. Эта идея изначально так сильна, что дожила до наших дней и 
все это время готова к реализации на практике . В европейской традиции она 
получила особую значимость с появлением христианства. 

8 1 Фукуяма Ф. Доверие: социал ьные добродетели и путь к процветанию: пер. с 
англ ./Ф. Фукуяма - М :  АСТ: АСТ МОСКВА, 2008 - 730 [6] с 

82 Кукалев С. В. «Йога: учебник для начинающих» , Ростов-на-Дону, Феникс, 20 1 1 , -
346 с. 

, 
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Давайте обратимся к тексту Евангелия. Вот оригинал текста по синодально
му переводу: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб83• А Я говорю вам: 
не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и 

другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верх
нюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Про
сящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» ( Евангелие от 
М атфея 5 ,  38-42) . 

Не все и не всегда понимают этот текст правильно, поскольку не знакомы с 
той обстановкой,  в которой это говорилось. Фактически в тексте предложены 
примеры процессов, точнее операций, или на нашем языке - описаны функ
ции . Но мы уже знаем, что функции всегда должны формулироваться для кон
кретных условий их выполнения. 

Если тебя ударили по правой щеке, а именно наотмашь, тыльной стороной 
ладони, как раба, ведь ударивший с большой вероятностью правша, - обрати 
(заметьте , не подставь, а именно обрати) к нему левую, в ожидании очень веро
ятного следующего удара. Этим ты, быть может, вообще его избежишь. И в лю
бом случае вынудишь своего обидчика обращаться с тобой как с равным, воз
высишься в его (и своих) глазах. Это , конечно, в случае ,  если ты не смог 
предотвратить удары вообще, до того как они начались. 

Если тебя заставили тащить вещи легионера одно поприще84, пронеси их 
два - и тогда легионера могут сурово наказать по тем законам, что действовали 
тогда и Палестине. Глядишь, в следующий раз он не рискнет принуждать тебя . 

То же и с рубашкой. Если тот же легионер отберет у тебя рубашку, отдай ему 
и верхнюю одежду - не оставит же он тебя голым, это унизило бы его самого. 
Но и в гражданской жизни:  даже бедные израильтяне имели несколько смен
ных рубашек, но только одну верхнюю одежду, которая представляла из себя 
большой, похожий на одеяло плащ. В холодное время человек носил этот плаш, 
как одежду, а ночью использовал его в качестве подстилки и одеяла. Закон Мо
исеев побуждал израильтян относиться к должникам, которые из-за бедности 
не могли вернуть долги , с милосердием.  И если некто решил все-таки вернуть 
себе деньги , то максимум , что он мог сделать в законном порядке - потребо
вать через суд залог. Бедняк мог по постановлению суда в качестве залога от
дать одну из своих рубашек. Если же он потребовал бы у должника в качестве 
залога более ценную вещь - верхнюю одежду, то и у суда, и у кредитора воз-

83 Видимо, имеется в виду дохристианская , иудейская традиция , Ветхий завет. 

84 Римской империей в Иудее было установлено, в частности , правило о поприще, 
которому должны были подчиняться евреи:  любой римский воин мог подойти к любо
му иудею и сказать: «Ты пойдешь со мной одно поприще» (одну римскую милю - 1 000 
двойных шагов, около полутора километров) .  Это означало, что иудей в тот момент вре
мен и использовался как раб, который несет ношу римлянина (военное обмундирова
н ие , покупки с рынка и др. ) .  
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никла бы масса неудобств. Заимодавцу в данном случае пришлось бы по закону 
каждый вечер отдавать должнику его верхнюю одежду, чтобы ему было на чем 
спать и чем укрываться, а утром забирать ее себе назад. 

Но главное стоит в начале нашей цитаты: удивительно простая истина - не
противления злу насилием . Если вы будете сопротивляться злу насилием , ко
личество зла не уменьшиться , оно будет только расти . Насилие не просто по
рождает огромные потери с обеих сторон, суть в том ,  что его может остановить 
только полный отказ от этого дикого метода решения споров, взаимопонима
ние и проявление ума каждой из сторон. Не лучше ли идти к решению проблем 
другим путем ,  творчески , побеждая не силой, а разумом, порождая мир и со
гласие (связность) . Ненасилие - это обратная сторона силы,  направленная не 
на разрушение, а на созидание.  На то , чтобы не ломать, а строить, не покорять 
(подавлять) , а управлять. А управлять, как говорят, можно из любой точки , хотя 
эффективность управляющего воздействия в любом случае сильно зависит от 
того, какая точка выбрана. 

Можно было бы принцип «ненасилие» заменить более простым понятием -
«Не причинение вреда» , понимаемым широко, системно. Можно было бы,  если 
бы люди научились настоящей свободе - «свободе для" . » ,  умели воспринимать 
любой факт принуждения как насилие. 

Ненасилие, или на санскрите Ахимса - это не покорность, а активное стрем
ление к добру. Предельно близка Ахимсе и разработанная Махатмой Ганди Са
тьяграха - твердость в истине, принцип «пассивного сопротивления» , опираясь 
на который он без насилия освободил Индию от колониального господства ан
гличан. Ахимса - это не распущенность, не оправдание собственной лени , не 
бездействие. Бездействие - это попытка сохранения прошлого, а ненасилие -
это согласование своих действий с миром, идущим в будущее, создание этого бу
дущего. Именно Ахимса оказывается тем инструментом, который убивает самого 
страшного нашего врага - состояние страха. Словом ,  ненасилие - это путь, 
стиль и инструмент, без которого мы успешно двигаться дальше не сможем. 

Однако одного понимания роли ненасилия в жизни мало. Использование 
принципа ненасилия самого по себе требует определенных знаний.  Ведь в по
давляющем большинстве случаев сегодня , даже если люди в принципе не хотят 
совершать насилия, например , по отношению к себе , они все равно им пользу
ются . Они заставляют себя совершать нужные, как подсказывают им их логи
ко-психологические координаты, поступки , борются с неуправляемыми эмо
циями, терпят психологический дискомфорт. Чего-то не хватает в имеющихся 
у них ЛП К. И причем весьма важного ,  без чего мы не сможем порой выбрать 
верное направление действий. Без владения которым у нас не получится эф
фективно решать встречающиеся на нашем пути задачи,  особенно в социаль
ной сфере . Любой конфликт - это следствие проявления неуправляемых эмо
циональных состояний, независимо от того, что к этому приводит. И никакой 
психологический анализ и классификация причин возникновения конфлик-
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тов и способов их разрешения не научит вас избегать конфликтов, а тем более с 
честью из них выходить. Для этого есть только один путь - умение управлять 
собой, своими эмоциями. Словом, перед нами очередная интересная задача -
научиться управлять собой без насилия , не заставляя себя. Предлагайте свои 
идеи - у вас 20 минут. 

7 .3 . Решение первое - распознавание 

Т ы  н е  можешь н е  желать людям добра - это твой долг. Т ы  можешь делать 
людям добро - это твой выбор. Но ты не должен позволять другим впиваться в 
тебя и высасывать твое время и твою душу - это твое право. И чтобы обеспе
чить это свое право, чтобы не оставаться одному, чтобы не заставлять биться за 
такие же права других, ты просто обязан научиться владеть своими эмоция
ми - путь к твоему времени и твоей душе всегда лежит через них. Ведь именно 
они,  эмоции,  запускают поступки. И для начала полезно научиться распозна
вать свои и чужие эмоции. 

В последнее время с легкой руки иностранцев получило распространение 
странное словосочетание - эмоциональный интеллект. По логике этого матери
ала, эмоции - это механизм тупой и бездушный, в отличие от интеллекта - но
сителя ума и потенциально всего лучшего в нас.  И это правда, что бы ни возража
ли мне тонко чувствующие натуры, думающие «сердцем» - оно уже включено в 
наш системный подход. Управлять эмоциями может только он - разум. 

В рамках эмоционального интеллекта предлагается свое поле, лучше сказать 
пространство, эмоций. Чтобы построить это пространство, надо, как всегда, 
сначала выбрать оси. Например,  предложенные более века назад В .  Вундтом :  
удовольствие - неудовольствие, возбуждение - торможение и напряжение -
разрядка. Можно взять за основу какие-то другие, скажем, модель А. Фалеева, 
включающую: ось времени , разделяющую эмоции на наступающие до и после 
формирующего их события, ось «минус - плюс»,  разделяющую эмоции на по
лезные и вредные,  разрушающие нас изнутри,  и ось «торможения - актива
ции» , разделяющую эмоции на тормозящие наше поведение и стимулирую
щие , толкающие нас на поступок85 • Разместить все существующие эмоции в 
любом таком поле читатель без труда сможет сам . А вот выделить самую отри
цательную эмоцию труднее. С нашей точки зрения это зависть. 

Затем надо понимать, что говоря об эмоциях люди слишком часто: 
- оценивают то, что они думают о конкретном событии ,  а не свои эмоции ; 

85 Мы использовали здесь идеи модели А. Фалеева из его курса эмоционального и н 
теллекта: Фалеев А.  Курс «Эмоциональный интеллект (EQ)» .  [Электронный ресурс] . -
Режим доступа: http ://www.faleev.com/about_hea\th/eq.html. 
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- оценивают то , что думают о них другие , а не свои эмоции;  
- оценивают состояние (статус, положение" . ) ,  а не эмоцию. 
Существуют и более формальные критерии того, что оцениваются (распоз

наются) не эмоции, а события , с ними связанные - если после «чувствую» сле
дуют: 

- такие слова, как «ЧТО»,  «как» , «словно»" .  
- местоимения «ВЫ» , «ОН» , «ОНа» , «ОНИ»,  «ОНО» , «ЭТО»" .  
Т .  е .  всегда, когда в вашей речи появляются местоимения , обозначающие 

других людей и говорящие о наличии сравнения . Например: «Я чувствую, что 
вы мне симпатизируете» ,  «Вы поступаете так, словно меня здесь нет» и т. п .  -
это оценки чужого поведения, а не своих эмоций.  

Или «Вы не обращаете на меня внимания» ,  «Они сделали это назло мне» так 
же. Сама ваша эмоция остается нераспознанной, как и эмоции других людей. 

Зато если вы сказали «мне» или «Ю> , то , быть может, имели в виду именно 
свои ощущения или эмоции:  «Мне было тебя жалко» , «Я почувствовал грусть 
(обиду, гнев и т. п . ) » .  Но если вы говорите себе или другим :  «Я заметил , что Вы 
меня игнорируете», т. е. появилось местоимение «Вы»,  то , скорее всего , речь 
идет не о вашей эмоции или вообще о простом наблюдении.  

В разговорной речи люди , не привыкшие выражать мысли точно, часто гово
рят о чувствах, понимая под этим совершенно разное: кто ощущения , кто эмо
ции ,  а кто и чувства, что может сильно затруднить взаимопонимание. И тут са
мое время вспомнить официальные определения , приведенные во врезке еще в 
первой главе: часть 1 . 2 .  «Как мы устроены» - «Наши чувства» . 

Проявление всех эмоций опирается на физиологически заданные дуги без
условных рефлексов86 • Распознаванию эмоций очень помогает понимание их 
сущности. Так, отвращение, в его первом простейшем смысле, относится к еде 
(мы от чего-то отворачиваемся) и всегда сохраняет особенности именно этого -
безусловного рефлекса. Две , пожалуй , наиболее распространенные отрица
тельные эмоции - это страх и гнев .  Их суть такая же, как у боли - активизация 
симпатической нервной системы,  повышение уровня адреналина в крови. 
Страх - для избегания опасности , гнев - для ее преодоления. 

Страх - это основное наше внутреннее ограничение, но при этом и охраняю
щая нас сила. Именно длительный страх формирует в нас покорность и предан
ность, лишает активности в достижении цели. Избавиться от страха нельзя, да и 
не нужно, если он обоснован. Но его можно приручить. Тем более что в совре
менной жизни мы сталкиваемся не столько с опасностью, сколько с ее иллюзией. 

Страх чаще всего опирается на прогноз , попытку заглянуть в будущее. Нас 
пугает будущее. Точнее , кто и что только в последнее время нас не пугает: от 

86 Что хорошо показано в: Дерябин В. С. Чувства, влечения, эмоции :  о психологии,  
психопатологии и физиологии эмоций .  Опыт изложения с психофизиологической точ
ки зрения.  - М . :  Изд-во Л КИ,  20 1 5  - 222 с .  
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последних телевизионных новостей и предсказаний до газет, рассказов прияте
ля и наших собственных предположений.  Конечно, страх во многом эмоция 
конституциональная - чем человек слабее физически и психически , тем боль
ше вероятность того, что он будет испытывать страхи . Но если по-честному, то 
сегодня наша жизнь для подавляющего большинства людей вполне безопасна. 
И то, что мы не знаем своего будущего - это благо, позволяющее нам сегодня 
не бояться практически ничего и никогда. Стоит ли бояться мифов и ожида
ний - это ничем нам не поможет. Достаточно понять это и просто перестать 
всего бояться . 

Если же опасность реально существует, то страх можно попробовать приру
чить. Для этого надо прежде всего перейти от со-СТОЯНИЯ к процессу. Ведь 
страх, тот самый прогноз плохого, это, в отличие , скажем, от обиды или гнева, 
эмоция , сильно растянутая во времени .  Он почти всегда формируется на осно
ве накопленного жизненного опыта, своего или чужого. Маленький ребенок, 
если он никогда не падал с большой высоты, спокойно выглядывает из окна так 
далеко, как только может, и без страха переваливается за его край . И чтобы бо
роться с реальной или воспринимаемой нами как реальная опасностью, надо 
вернуться во времени назад, найти причину страха, понять (или принять) ее 
несостоятельность или незначительность. Помогает доверительная откровен
ная беседа на эти темы с другом, врачом, учителем. Ну или согласно с духом 
ТРИС решительно пойти вперед. Мы знаем только десять методов приручения 
страха, которые помогут это сделать. Вкратце перечислим их: 

1. Расслабление тела. Тело и психика не живут друг без друга и отражаются 
друг в друге. Страх неизбежно создает напряжение в теле - готовность заме
реть или бежать. И если расслабить тело, то страх отступает . . .  хотя и не уходит 
вообще. Это не просто, нужно учиться , но 2-3 месяца тренировок неизбежно 
дадут результат. Расслабьтесь - и страх отступит или уЙдет совсем . 

2. Принятие наихудшего. Вы не открыли своего дела, не защитили обиженно
го" .  да мало ли чего вы не сделали из-за страха! Но представьте себе самое пло
хое , что может случиться в каждом из этих случаев ,  и страх отступит. Любые 
трудности можно преодолеть, а потери восполнить. Вы боитесь смерти? Но она 
неизбежна для каждого из нас. Пораньше иль чуть попозже . . .  А если вы уже 
сделали на земле что-то полезное, то и уходить не страшно. Почитайте , вдоба
вок к тому, о чем мы писали в главе 3, «Этюды о природе человека» И. И.  Меч
никова, где он выдвинул в том числе гипотезу инстинкта естественной смерти , 
после знакомства с которой загробный мир перестанет интересовать вас. Един
ственное препятствие - очень не хочется огорчать близких вам людей. 

3. Игра. Это своего рода вариант предыдущего метода. Что такое игра? Это 
сосредоточенная деятельность при снятой (сниженной) ответственности за ре
зультат. Достаточно просто снизить уровень ответственности , превратив все в 
интересную игру. Сохранив,  конечно, сосредоточенность, она в игре крайне 
важна - именно она создает ощущение счастья . 
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4. Любовь (к человеку, делу, стране) - да, любовь более сильное чувство, спо
собное убить любой страх. Есть у каждого из нас что-то или кто-то, ради кого 
мы можем многое . 

5. Привычка. Вам предстоит собеседование? Важный экзамен? Другое труд
ное дело, результат которого для вас крайне важен. Тогда полезно использовать 
один из принципов ТРИС - предварительное исполнение. Надо заранее, до 
того как событие произойдет, долго думать об этом, привыкать к тому, чего вы 
боитесь. Как летчик-испытатель,  который часами сидит к кабине машины, ко
торая , быть может, вообще не может нормально летать, привыкая к обстанов
ке , представляя себе возможные неожиданные ситуации. Как боец восточных 
единоборств, который ежедневно часами отрабатывает свои ката, чтобы в нуж
ный момент просто отключить сознание, позволив телу мгновенно и точно ре
агировать на неожиданные выпады противника. Да и учить что-то, зубрить бес
смысленно, если подсознание не знает, когда и где это понадобится . 
Предварительно созданный и тщательно проигранный в уме образ снимет 
страх, ограничит его всесильное действие .  

б.  Вытеснение более сильным чувством ,  мелкими делами,  инерцией дей
ствия. Тогда большую часть вашего ограниченного внимания займут эти чув
ства , дела, действия, страху достанется много меньше. 

7. Наглость. От самоуверенного утверждения «Я никогда ничего не боюсь» 
до простого напора. Очень важно лишь, чтобы эта наглость не перешла в харак
тер! Излишняя наглость в поведении, жестокость тирана часто является вошед
шей в характер компенсацией внутренней неуверенности и страха. 

8. Работа в группе. Тогда ответственность, а с ней и страх перераспределятся 
на всех участников, пусть и не поровну, но вы почувствуете себя включенным в 
процесс, отвлекающий и увлекающий.  До страха ли тут. 

9. Шутка. Это, возможно, самый сильный инструмент против страха. Есть 
даже мнение, что шутка, юмор, смех способны лечить рак! 

10. Вера. В Учителя , Бога, Систему, свой Путь. Если это вам помогает. По
тенциальные возможности вашего пути как защитника и учителя превосходят 
все мыслимое , о чем уже шла речь в главе 5 .  

Н и  один из  этих методов не убивает страх полностью, позволяя лишь дей 
ствовать рационально. Но полностью положиться в деле управления собой и 
другими можно только на противоположную эмоцию - эмоцию любви . И мы 
используем эту возможность чуть позже , при рассмотрении третьего, последне
го и главного решения обсуждаемой нами проблемы насилия. 

Другие очень распространенные отрицательные эмоции - это гнев и обида. 
Гнев - это реакция организма на трудности , сдерживающие нас в процессе 

движения к выбранной цели.  Достаточно умерить свою ретивость на пути к 
ней .  А еще лучше, если, конечно, вы в состоянии отслеживать свои поступки,  
говорить себе вместо: «Я зол , потому что они . . .  » фразу: «Я зол , потому что мне 
необходимо" .»  - и необходимость как-то сразу становится меньше. 
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Обида - это специфическая реакция организма на обманутое ожидание. До
статочно просто перестать от кого бы то ни было чего-то ожидать, подарить 
людям ту самую пресловутую свободу, а точнее независимость от ваших ожида
ний, и вы перестаете обижаться . Вообще. Навсегда. 

Подумайте над сущностью других мешающих вам эмоций,  и жить станет за
метно легче и интереснее. Например, азарт - это высокая активность неточно 
оцененной цели.  Он возникает всегда, когда есть цель, но разрушительным ста
новится только если это цель мелкая и недостойная. 

Можно даже сопоставить с каждой эмоцией ее возможный результат, запу-
скаемое ей действие, что тоже может помочь в их распознавании.  Например: 

- страх - это «хочу избежать опасности» ;  
- радость - это «хочу прыгать от восторга» ; 
- симпатия - «Хочу (с кем-то) побыть рядом» ; 
- ответственность - «хочу (что-то) взять на себя» ;  
- самоуважение - «хочу погордиться собой (за что-то)» ; 
- уважение - «ХОЧУ ДО земли ПОКЛОНИТЬСЯ» ;  
- безответственность - «хочу, чтобы оставили в покое» ;  
- презрение - «Хочу раздавить, как комара» ; 
- вина - «хочу страдать» ; 
- антипатия - «хочу держаться подальше».  
Зная информационную природу эмоций,  понимая ,  что главной причиной 

эмоции является потребность, можно попробовать понять, какая именно по
требность породила вашу эмоцию.  Обратное - перейти от потребности к эмо
ции - сложнее, ибо любая потребность многослойна. А понимая причину 
эмоции ,  уже много легче с ней бороться , даже когда вы ее не в полной мере 
распознали - вы как бы переформулируете задачу, находя точку ее возникно
вения.  

При этом надо понимать, что наши потребности как существ изначально со
циальных, особенно в сочетании с нашим поведением , в немалой степени об
условлены некими автономными информационными сущностями - мемами87, 
своего рода социальными вирусами культуры ,  содержание которых от нас в 
большой степени скрыто. И нужно обладать немалой критичностью, готовно
стью постоянно оценивать свое собственное поведение на предмет его разум
ности , чтобы все время оставаться не просто рациональным, но и мудрым, дей 
ствующим ненасильственно. 

87 Термин «мем» происходит от греческого слова µ(µriµa, «Подобие».  Подобно г е 

нам ,  мемы - это репликаторы , т. е .  объекты , целью и смыслом жизни которых явлн
ется копирование самих себя . Для мемов выживание зависит от наличия объектов ,  
копи рующих поведение носителя мема .  Эволюция культуры (а значит и человека) -
это по сути эволюция мемов. Понятие мема и его кон цепция были разработан ы  Ри
чардом Докинсом в книге «Эгоистичный ген» и в его последующей работе «Расширен
н ы й  фенотип» . 
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Умение распознавать возникающие в процессе жизни эмоции,  с учетом все
го сказанного выше , открывает вам путь к некоторой эмоциональной свободе 
для благополучия других, а значит себя . Ведь вы уже давно поняли: 

- их поступки - это результат их потребностей; 

- наши поступки - это результат наших потребностей. 
И значит, вы можете прислушаться к некоторым советам типа: 
- не скрывайте свои потребности от других; прекратите врать им, совершай-

те поступки не из страха нарушения ритуала, а из разумности своих желаний; 
- привыкните управлять своими потребностями;  
- учитесь понимать потребности других, скрытые за их словами и поступками; 
- помните, что вы не можете однозначно влиять на эмоции других людей -

в вашей, как правило, очень ограниченной власти только их потребности . 
Любой процесс управления собой или другими - это всегда процесс управ

ления соответствующими потребностями.  
Словом, можно путем длительных тренировок, например, как предлагает 

А. Фалеев, с помощью системы Станиславского88 или используя другой из 
предложенных выше путей,  научиться распознавать каждую из своих эмоций."  
в привычных случаях. И ,  конечно, лучше понимать свое состояние, а также со
стояние других людей, и даже более эффективно использовать такие методы 
НЛ П ,  как подстройка и ведение. Но это простота кажущаяся . Ведь эмоции по 
своей исходной природе не предполагают их осознания. Они должны всего 
лишь запустить поступок. Только человек, обладающий способностью строить 
осознаваемые модели ,  может вмешаться в этот процесс. Все предложенное вы
ше для осознания своих эмоций сделать можно,  но лишь потратив на это не
малые силы и время, чтобы специфическим образом настроить, натренировать 
свою психику. А главное , устраняет ли предложенное решение проблему цели
ком? Ведь задача подавления ненужных эмоций остается. Как и задача управ
ления своими поступками ,  даже когда они запускаются распознанными эмо
циями,  в целом не решается . Словом, зная с чем, с какой конкретно эмоцией 
(а значит и потребностью) мы имеем дело, нам, безусловно, легче будет справ
ляться с ней. Вот только в полной ли мере ненасильственным будет такое 
управление? И достаточно ли оно эффективно? Было бы неплохо иметь четко 
работающий инструмент, позволяющий всегда это делать. Словом , предлагаем 
вам продолжить поиск и ввести еще один уровень защиты от насилия. Попро
буйте более полно применить для решения этой задачи ТРИС. 

88 Заметим , что сам К. С.  Станиславский предостерегал своих учеников и последова
телей от избыточного ее использования.  
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7 .4. Решение второе - оцен ка 

Давайте попробуем использовать уже имеющиеся навыки. С чего начать? 
Конечно, с построения модели.  Попытка решить задачу насильствен ного 
управления собой сходу, без подходящей модели,  опираясь только на знания и 
наблюдения, кое-что дала. Но этого маловато. Итак: Искусственная система 
«Человек будущего» , предназначенная для . . .  - см. гшшу 5 .  Включаем в нее эле
менты , с которыми мы давно знакомы ,  они выбраны нами еще в главе 3 :  

- потребности (двигатель) , но  нам будет проще говорить о создаваемых ими  
эмоциях, которые часто легче идентифицировать; 

- энергопотенциал (источник энергии) ;  
- тело (рабочий орган) ; 
- сознание и логико-психологические координаты (устройство управления);  
- память; 
- элементы наших надсистем (которые мы,  естественно должны учесть) -

пока запишем их именно так, в самом общем виде . Для начала, пожалуй , хва
тит - модель всегда можно будет дополнить. 

Понятно, что функциональные связи между элементами здесь очень важны .  
Мы не будем подробно расписывать их - это очень непросто (если вообще воз
можно). Однако очевидно, что эмоции включают энергопотенциал и этим за
пускают наши поступки , которые управляются логико-психологическими ко
ординатами и частично осознаются (моделируются) механизмом сознания . 
Если ,  например, мы силой гасим эмоции,  то нам придется потом заняться сво
им энергопотенциалом, который от этого сильно просядет. Так устроены все 
системы: потянув за один из элементов ,  мы невольно изменим поведен ие дру
гих. Запомним это и пойдем дальше. 

А что дальше? Конечно, поле параметров - от построения причинной моде
ли в этом случае мы пока воздержимся в силу указанной выше сложности вну
тренних связей . Что в нашей модели лучше всего рассматривать как материал 
потока? На входе - это внешние воздействия,  назовем их наблюдениями , или 
образами. Но затем они сразу же включают механизм эмоций (см. самое начало 
книги) . . .  Пожалуй , от этого можно отталкиваться . Если разместить все это на 
оси времени (воспользоваться полем параметров - см. главу 6) , то получается 
что-то похожее на рис. 7 . 1 .  

Представьте , м ы  приходим уставшие после работы домой, а на полу в кухне 
огромная лужа - наблюдение. Сразу возникает образ - опять с потолка натек
ло, ох уж эти соседи сверху - снова упустили воду, вечно у них что-то течет. 
Сразу за образом , фактически как его составляющая,  идет оценка - вот заразы , 
достали ,  сколько же можно! И вот вам эмоция - гнев, или просто расстрой 
ство. И уже просится поступок - в ы  готовы идти наверх ругаться . . .  Хорошо , 
передумали :  оказалось, соседи ни при чем. Это начала подтекать труба с холод-
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ной водой - слава богу, не горячей - и нам придется вызывать водопроводчи
ка .  Подумайте, где мы должны бьmи остановить формирование эмоции,  уже 
почти заставившей нас совершить неправый поступок, небольшое , но наси
лие? На рис. 7 . 1 .  все очень наглядно, найти ответ будет предельно просто. 
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Рис. 7 . 1 .  Поле параметров для задачи о ненасилии. Постановка задачи 

Наш вариант ответа представлен на рис. 7 . 2  - надо оторвать оценку от на
блюдения. Тогда и только тогда у вас появится некоторое время для критиче
ской оценки наблюдения с начавшим формироваться пусковым образом ,  воз
можность проявить доверие к собеседнику, коллеге - а затем и уважение к 
себе . Только здесь есть возможность ввести в процесс управляющее своими по
ступками воздействие, скорректировать возникающую эмоцию. Вы сможете 
сделать свое поведение более этичным, менее насильственным. Ведь один раз 
неправильно поняв близкого вам человека, вы можете испортить ему и себе 
жизнь. Поверьте , подавляющее большинство людей в подавляющем большин
стве случаев отнюдь не стремятся вам нагадить, оскорбить вас , обидеть, уни
зить. Они просто не научились еще управлять собой , понимать других, задумы
ваться о последствиях - они этому еще только учатся. Более или менее 
успешно. Вот мы и предлагаем вам простой путь для овладения этим навыком. 

Вот вы говорите приятелю: «Вчера жена весь вечер бьmа недовольна мной без 
всякой причины». Первая часть фразы - наблюдение, а вторая - оценка. Но 
вы соединили их вместе , и это теперь мешает вам объективно смотреть на ве
щи. И где ваш функциональный подход? 

«Наш шеф слишком много работает, он просто трудоголик» - это вообще 
сплошная оценка. Вот если бы сказали,  что на прошлой неделе шеф два раза 
оставался после работы на пару часов, то это было бы просто наблюдением . Это 
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наблюдение вы можете потом оценить, но теперь уже эта оценка будет объек
тивной , а эмоция адекватной. Оторвите оценку от наблюдения. Снимите все 
ярлыки и ожидания , очистите легкие своей души!  Не делайте ничего.  Некоторое 
время просто присутствуйте. Это не уменьшит накал ваших страстей (чувств) ,  
н о  в некоторой степени позволит избавиться от порывов. Посмотрите, что мо
жет получиться на практике, если просто вовремя останавливать оценки - это 
описание реального эксперимента, проведенного неглупой женой над не умею
щим управлять собой мужем, мы когда-то нашли в Интернете89• 
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Рис. 7 .2 .  Поле параметров для задачи о ненасилии. Вариант 2 - отрыв 

наблюдения от оценки 

Ведь как только возникнет пауза, наш интеллект примется за работу: ему бы 
чего-нибудь покритиковать - хлебом не корми. Для начала вы можете опреде
лить - ваша это эмоция или вы просто заразились чужим страхом,  весельем , гне
вом, покоем; это так естественно для столь социальных животных, как люди. Лю
бой, использующий эту точку разрыва, может обнаружить где-то внутри себя ядро 
покоя и безмятежности, из которого, как через окошко, можно спокойно наблю
дать за бушующими эмоциями и при желании управлять их интенсивностью и 
даже останавливать. Ведь часто человек смеется не потому, что ему весело, а для 

того, чтобы быть веселым, как все. Раз уж все почему-то смеются" .  Или для того , 

чтобы снять напряжение в теле, создаваемое сильной положительной информа
цией . А может быть внутренним конфликтом, созданным хорошим анекдотом. 

89 Неделя без критики мужа. Мой эксперимент [Электронный ресурс] . - Режим до
ступа:  http://girl-lady-mom.com/post/208/. 
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Если вы проскочите это место, то еще останется шанс распознать возник
шую эмоцию и волевым усилием остановить начавшийся уже поступок, как 
предлагает это делать предыдущее решение. Но это уже насилие. Бороться с 

возникшими эмоциями вообще нелегко , хотя можно попробовать скрывать их. 
Это немного лицемерно, но ради хорошего дела" . Ведь эмоции заразны .  Теле
патировать другому свои мысли нельзя - слишком высок уровень моделирова
ния. А вот эмоции передаются легко,  со скоростью запаха, а то и быстрее -
электромагнитной волны. И если ваш собеседник не владеет навыками 
ненасилия , то неизвестно, чем все может закончиться . Но если эмоция еще не 

возникла, то ее можно остановить, а дав другую оценку, при желании и запу
стить другую, подходящую данной ситуации. 

Вам отказали в простой просьбе? Обыдно, да? Но только в том случае , если 
вы сразу же оценили это как необоснованный отказ. А если человек просто бо
ялся вас подвести , удовлетворяя просьбу? Если он просто обладает очень высо
ким чувством ответственности? Причину отказа можно сразу же уточнить" . но 
только если между самим отказом и его оценкой вы сделали паузу. 

Вас не приняли на работу? Так кто же знает, хорошо это или плохо . Может 
быть, судьба бережет для вас некое исключительно ваше место , а вы поспеши
ли,  сунулись куда не следует. 

Вам изменила жена (муж) . Да, это предательство. По крайней мере в пода
вляющем большинстве случаев, как бы ни пытались превратить это в нечто ве
селое в кино и литературе. И все равно, все равно - не спешите с выводами. 
Оторвите наблюдение от оценки . Попробуйте понять. И только потом решай
те , где поставить запятую: «казнить нельзя помиловать» . 

Вам выпал случайный выигрыш? Не спешите радоваться , оцените его полез
ность для вас лично и вашего ближайшего окружения. Быть может, он только 
уводит вас в сторону. Возможно, это соблазн, проверяющий вашу твердость в 

достижении цели.  А то и вашу честность. 
Вам предлагают выгодное сотрудничество. Чаще всего это говорит о том , что 

вы кому-то нужны ,  что вас готовы использовать. Само по себе это прекрасно, 
может только радовать. Но все равно - оторвите, отодвиньте оценку на завтра, 
переспите с проблемой. Ведь это потребует от вас сил. И как обидно будет под
вести потом другого хорошего человека. 

Проблемы могут возникнуть лишь с эстетической стороной образа - это уже 

идет от индивидуальных культурных особенностей среды и вашей личности, 
которые обычно плохо поддаются логической оценке .  Увы ,  слишком часто 
именно критерий «красиво - некрасиво» запускает процесс насилия , минуя 
всякую логику. Хотя именно логика может уберечь вас от насилия , несмотря на 
ее кажущуюся неприменимость. Ну и в конце концов, если вы сочтете что-то 
некрасивым, то вы можете просто на это не смотреть. Если,  конечно, ни осно
ваний для введения изменений, ни возможностей для этого у вас нет. А затем 
постараться привыкнуть, понять и принять. 
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Но продолжим применять ТРИС, в данном случае функциональный подход. 
Одну функцию эмоций мы давно знаем , еще из первой главы - запуск своего 
поступка. Посмотрим, не выполняет ли она и другие функции ,  и раз она может 
делать это сама, зададим знакомый вопрос «Зачем?» Внимательный читатель за
метит: не исключено, что некая «Она» плачет не потому, что ее не пожалели ,  а 
дпя того, чтобы ее пожалели. И ей в самом деле горько - ведь она плачет. И эту 
социальную роль эмоций ,  их подсознательное (а порой и сознательное) исполь
зование для манипулирования другими тоже нельзя исключать из рассмотрения . 

На практике все проходит очень быстро. Но это не должно мешать вам про
являть эмпатию (понимание, сопереживание) и возвращать ее обратно,  о чем 
прекрасно написано у М. Розенберга90 • Таким образом ,  повышая свою актив
ность , вы увеличиваете связность между элементами той системы , в которую в 
это время входите, рождая столь необходимое нам доверие. 

Вот вы сто ите у кассы ,  расплачиваетесь, подавая кассирше тысячу. Смотрите 
на нее - она на какой-то короткий промежуток времени ничего не делает (на
блюдение) . На подсознательном уровне идет первичная оценка - она очень 
медленно работает. А вы спешите, и у вас внутри уже зреет раздражение. Но" .  
стоп . . .  и интеллект подсказывает - она в замешательстве .  Психика срабатывает 
на автомате - предлагаете ей меньшую купюру, с которой она может легко 
найти вам сдачу. Дополнительно запускаете в общение какую-нибудь прими
тивную шутку . . .  Так неконтролируемое «И чего тянет» перешло в доброе (хотя 
и не вечное) выражение симпатий .  

Порядок действий на этом пути предельно простой: 
1) наблюдение, 
2) остановка, отделение наблюдения от оценки, 
3) осознание собственных оценочных мыслей, 
4) формирование гипотезы о потребности, запускающей свои эмоции и эмоции 

собеседника, 
5) если необходимо, то проверка гипотезы насчет потребностей; в том числе за 

счет беседы с другим человеком, прямого вопроса ему, 
б) поступок, быть может с выражением сочувствия или просьбы, 
7) при необходимости выражение своих чувств и неудовлетворенных потреб

ностей. 
Самое трудное здесь, наверно, это умение просить. Не намекать, а просить: 
- вполне определенно и четко указывая, что вы хотите получить, а не то, от 

чего надо отказаться ; 
- без обвинений («ТЫ меня не понял») и требований .  
Просить и унижаться - разные действия. Честность не ущемляет гордости . 
Вообще, искренность - великая сила. Искритесь - это на самом деле не-

трудно и почти всегда полезно. Иногда достаточно просто попросить совета. 

90 Розенберг М. Язык жизни . Ненасильственное общение. - М . :  София, 2009 - 169 с .  
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Как ни удивительно, это сразу ставит вашего собеседника в другую ролевую 
позицию, он невольно становится вашим соучастником, и его готовность по
мочь вам заметно вырастает. Кстати, управление через изменение роли пре
красно описано у В. И. Слуцкого9 1 • Степень насилия, при всем этом, конечно, 
мало вырастет. 

И нужно-то совсем немного - остановиться . Так ли трудно это освоить? На
блюдение, т. е .  не сформированный окончательно, в деталях образ - само по 
себе , оценка - сама по себе. И процесс формирования отрицательной эмоции 
прерван, система разрушена: нет связи - нет функции - нет системы. Вспомни
те , как это делалось в задаче о хранении жидкости, растворяющей любое веще
ство, из главы 4.  Вы скорректировали свою эмоцию, убрав неверную, рождаю
щую отрицательную эмоцию оценку. Вы поняли, что шеф просто задерживается 
после работы по 2 часа два раза в неделю.  Что, когда жена сердилась на вас , у нее, 
вероятно, был для этого повод. Или просто основание - она ужасно устала, куча 
дел , а тут вы у телевизора. 

У читателя может возникнуть еще один естественный вопрос: «А как осуще
ствить отрыв наблюдения от оценки у другого человека, тем более когда первое 
уже перешло во второе?» Иными словами ,  как управлять другими людьми,  го
товыми сорваться в конфликт? 

Здесь есть только два пути - замена сделанной оценки или понижение ее 
значимости. Проще всего провести снижение ее значимости , переводя внима
ние потенциального соперника на что-то другое, возможно, более важное . На 
что угодно: долгий удивленный взгляд в сторону; заразительные движения , ко
торые рефлекторно копируются - начать сильно чесаться, кашлять, чихать; 
предложить сразу в лоб послушать новый анекдот (анекдот хочешь?) ;  привет
ственный крик  типа «Вася , друг, как я тебя давно не видел !» ,  сопровождаю
щийся распростертыми для объятия руками и т. п. Чем необычнее и зарази
тельнее - тем лучше. 

Сменить оценку много труднее. Можно попробовать родить сомнение в ее 
правильности : спокойное бездействие, искреняя просьба простить, независи
мо от того, кто виноват больше с вашей точки зрения, предложение помощи" .  
причем все это можно сделать и после проведения только что описанных от
влекающих маневров. Вообще, абсолютное внешнее спокойствие и умение 
«держать взгляд», смотреть в глаза «противнику» , как правило, прекрасно за
щищают от внезапной внешней агрессии. За ними чувствуется сила, и такую 
защиту очень трудно пробить. 

Но ответной реакцией никогда не должны быть родственные по своему про
исхождению и связанные с активизацией симпатической нервной системы, 
выбросом адреналина эмоции страха или гнева. Ведь они окажутся тем самым 

9 1 Слуцкий В .  И. Элементарная педагогика, или Как управлять поведением челове
ка. - М . :  Просвещение, 1 992.  - 1 59 с. 
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противлением злу насилием , от которого мы все это время пытались вас отго
ворить. 

Описанный в этом разделе путь обеспечивает более заметное уменьшение 
насилия по отношению к другим .  Делает вас спокойнее, рассудительнее , ум
нее. Он может дать сбой в острой ситуации,  когда времени на контроль оценки 
просто нет. И косвенно позволяет управлять поступком . Да и какая-то доля на
силия по отношению к себе, волевое усилие по остановке оценки , согласитесь, 
остается . Так не продолжить ли нам поиск еще более хорошего решения , не 
исключающего, а дополняющего только что описанное. И мы снова предлага
ем читателю сделать это . 

7 .5 . 
Решен ие третье - управление 

Задача не так трудна, как кажется , ведь у нас есть все для ее решения . В са
мом деле, мы знаем, что: 

- каждый человек всегда делает только то, что он хочет - мы это уже поняли ;  
- любой человек стремится к тому, чтобы ему было хорошо - это тоже не  

вызовет возражений. И наша психика, и наше тело (в особенности тело) пре
красно отличают хорошее от плохого; во всяком случае , на ближайшую пер
спективу; 

- значит . . .  правильно, чтобы человек без насилия выполнил некоторое дей 
ствие, надо, чтобы само это действие или запускающий его образ ассоцииро
вался с чем-то приятным, чтобы человек захотел это сделать. В психологии это 
называется «положительное подкрепление» . 

Именно положительное подкрепление позволяет дополнить построенное 
выше поле параметров точками в прошлом и будущем и увидеть все места, где 
такое подкрепление, а значит и управление, разумно вводить. Все становится 
очевидным (рис. 7 . 3 ) .  С нашей точки зрения , это решение дает более надежный 
ключ к управлению собой и другими в любых процессах, но при этом и требует 
от человека максимального творческого потенциала, самого высокого уровня 
активности. Этот путь дает нам шанс что-то сделать с самим поступком. 

Ведь положительно подкреплять можно: 
1. Прежде всего, спонтанный поступок - крайняя правая стрелка вниз на рис. 

7 . 3 .  Известен случай , когда исследователь92 за одну неделю научил курицу (с ее
то куриными мозгами) танцевать вальс. Все было предельно просто: когда она 
случайно поворачивалась направо, он подкладывал ей зернышко (положитель
но подкреплял) ,  а когда налево - ни клал ничего. Заметьте, не было никакого 
насилия. Через неделю она сама ходила кругами , ей это нравилось. Так неуже-

92 Увы, мы не можем дать точной ссылки - читали про это очень давно. 
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ли вы хуже соображаете , чем курица? Это, как мы уже сказали ,  хорошо описано 
у Слуцкого93 • 
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Рис. 7 .3.  Поле параметров для задачи о ненасилии. Вариант 3 -
использование принципа положительного подкрепления 

Важно, чтобы положительное подкрепление для тела, например что-то вкус
ное - тело в этом плане тупое , если уж ему хорошо, значит хорошо, или для 
психики (скажем, похвала) наступало сразу же за совершенным поступком .  
А подкреплением может служить все , что радует, даже простой отдых с созна
н ием хорошо выполненной работы , почти всегда еще и красивой . 

Вы не просто съели все, что приготовила жена, но «С разгону» еще и помыли 
посуду - похвалите себя мысленно, посмотрите , как это красиво - стопка 
сверкающих чистотой тарелок. Запейте это чем-то вкусным , улучшите свою се
мейную жизнь. 

Ваш подчиненный хорошо выполнил данное вами поручение. Не забудьте 
сказать ему «спасибо».  А если его нет на месте - положите на стол бумажку с 
такой надписью. Да, люди и без этого должны хорошо работать, это записано в 
их должностной инструкции. Но кто же читает свои должностные инструкции " .  

2. Но можно подкреплять часто случайный пусковой образ, н е  доводя дело до 
поступка. Ведь любой поступок начинается с образа и положительно подкре-

93 Слуцкий В . И .  Элементарная педагогика, или Как управлять поведением челове
ка . - - М . : Просвещение, 1 992 .  - 1 59 с. 
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пить можно именно его - вторая справа стрелка на рис. 7 . 3 .  Важно отметить, 
что наш мозг не может не думать, он не живет без образов - они его суть, пиша 
и цель. Поэтому нежелательный образ придется вытеснять другим ,  желатель
ным. Нельзя не думать о белой обезьяне. Но можно начать думать, скажем,  о 
розовом слоне - и вытеснить этим слоном образ обезьяны. Отвлечь внимание 
от образа, оцененного нами как нежелательный, надо чем-то эмоциональным,  
привлекательным,  сильным. 

На этом пути нам придется научиться не просто контролировать свои мыс
ли - здесь мы идем немного дальше по сравнению с тем , как делали это в 
предыдущих решениях: осознание возникшего образа . . .  а затем ,  если образ 
связан с нужным нам действием, поиск того положительного , что может его 
подкрепить. Или чего-то, что может ненужный образ вытеснить. За положи
тельным подкреплением сам собой следует теперь уже желательный,  нужный 
нам поступок. Причем это происходит, даже если до этого нам и не хотелось 
его совершать. Да и само действие (поступок) обычно усиливает это подкре
пление - главное начать, важно,  чтобы процесс пошел ,  после чего действие 
осуществляется уже по инерции,  давая телу радость движения. 

Представьте себе , что часов в семь вечера вам захотелось выпить чашечку 
кофе со сливками .  Вы заглянули в свой холодильник, чтобы взять упаковку 
сливок, и увидели там остатки вкуснейшего торта . . .  впрочем, образ вкусного 
торта или пирожного мог возникнуть и без всякого холодильника. Что делать? 
Если вы оторвали образ от оценки , то дальше решать вам. Вы можете позволить 
этому образу запустить процесс. Но можете вытеснить его. Например, предста
вить себе , что сразу после того, как вы откусили первый кусочек, ваше тело 
начало стремительно расширяться, ваш живот вываливается вперед, его свиса
ющие складки уже перестают помещаться в одежде, которую приходится сроч 
но расстегивать, лицо расширилось и тройной подбородок мешает увидеть пу
говицы . . .  ну и так далее, в этом роде. Все, торта вам уже не хочется . А потом 
можно вообразите себе , например, стакан чистой родниковой воды , предста
вить себе ее неповторимый вкус, то освежающее и оздоравливающее действие, 
которое она на вас производит . . .  После чего можно и в самом деле выпить пол
стакана или стакан воды, расширить желудок и убить свой неумеренный аппе
тит, рвущийся сейчас, пока чувство голода еще не наступило, к созданию не
нужных и неуместных запасов. Важно,  чтобы вытесняющий образ был ярким и 
эмоциональным. Как и образ нужного поступка. А вода - вкусной . 

А часам к 9- 1 0  вечера вас потянуло в сон . Если быть внимательным , то при
мерно в это время - время естественного для всех людей очередного спада 
физиологической активности - можно заметить среди множества пусковых 
образов именно этот: вы ложитесь и сладко засыпаете . Можно, конечно, этот 
образ не заметить, привычно вытеснить его другими,  как вам кажется , более 
важными . . .  и затем не спать до часа ночи ,  когда наступит очередной спад. Но 
если вы, предположим, твердо решили начать по утрам делать зарядку, напри-
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мер, заниматься йогой, этим комплексом ежедневной внутренней очитки тела 
на клеточном уровне тем ,  что в этом теле протекает (кровью и лимфой) ,  а пол
ную очистку меньше чем за час не проведешь" . И при этом понимаете важность 
для своего здоровья полноценного сна, соглашаясь с утверждением йогов, что 
час сна до полуночи равен двум часам сна после. Кстати , и француженки тоже 
считают, что сон до полуночи сберегает женскую красоту ."  Тогда у вас доста
точ но оснований не только не пропустить возникший образ , но и положитель
но подкрепить его,  вытеснив все другие .  Таким подкреплением может быть 
хорошая книга, даже немного чего-то вкусного ,  съеденного спокойно сидя в 
кресле, что позволяет смаковать выбранное подкрепление, растягивать ра
дость от него ,  укрепляя в себе понимание : ваше здоровье важнее всей этой су
етни, этих мелочей быта. Ну и конечно сам сон , это здоровье укрепляющий. 
Не менее силен и образ раннего утра, когда мир еще только-только просыпает
ся , когда все вокруг чисто и свежо. И вот вы,  полные сил ,  не просто «сделали 
это» - встали на час раньше и готовы к самосовершенствованию,  вы являетесь 
его, этого мира полновластным хозяином. Вот вы уже готовы выделить час 
жизни для себя и только для себя - ведь все остальное время большинство из 
нас отдает другим .  Сами эти образы вполне могут стать нужным положитель
ным подкреплением,  но их неплохо было бы еще и закрепить чем-то матери
альным.  Кстати , и встать утром, после создания этих образов, на час раньше 
будет совсем просто. 

Любой человек - это не только совокупность решенных им задач (уточним 
свой же тезис) . Прежде всего он - множество возникающих в его подсознании 
и частично осознаваемых образов, которые он и превращает в задачи .  Решая 
эти задачи ,  он и растет над собой прежним. 

Здесь самое место и время поговорить про слово «Надо», с нашей точки зре
ния не менее волшебное , чем знаменитое «пожалуйста» . Произнося его самому 
себе , мы формируем тот самый пусковой образ, выходим из себя , быть может 
уставшего и безразличного,  в ту зону пространства и времени ,  в ту вселенную, 
где мы нужны .  Вспомните главу 5 - наши цели задаются надсистемой . Больше 
того, мы по инерции,  как правило, проскакиваем немного дальше, легко нахо
дя там , за пределами мысленно выполненного «Надо», направляющее наши по
ступки положительное подкрепление - нужное нам будущее. И это заставляет 
нас - как ни парадоксально звучит здесь это слово - совершать полезные по
ступки. Или не совершать их - вопрос лишь в нашей способности в этот мо
мент осознавать возникающие образы и ,  конечно, в уровне нашей критично
сти и нашего энергопотенциала. Но заметьте - сила воли тут снова ни при 
чем. Только сила желания. А значит - если смотреть достаточно пристально -
и насилия тут нет. 

З. Можно пойти еще дальше и использовать случайно возникшее положительиое 
состояние как подкрепление сознательно создаваемого пускового образа - вторая 
слева стрелка на рис. 7 . 3 .  
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Представьте , вы пришли домой после напряженного трудового дня , перео
делись, заварили себе ваш любимый чай - сидите , наслаждаетесь. И совер
шенно не используете это время для самосовершенствования - как бы мы ни 
уrверждали выше, что оно в принципе невозможно. Ведь если вы одновремен
но с этими приятными ощущениями представите себе нужное вам поведение, 
то образ этого поведения, а значит и оно само, неизбежно будет ассоциировать
ся у вас с чем-то хорошим,  желательным.  Заметьте - чай реален , он будет силь
нее идеального образа. 

Вы можете даже представить себе недавний конфликт, неудобную ситуацию, 
в которой ваш собеседник изображал из себя человека, стоящего выше вас , зна
ющего больше вас, хозяина положения - на языке экстрасенсов «выкачивал из 
вас энергию». Но вам сейчас хорошо. И если вы не погасите этим «хорошо» за
севший в памяти раздражающий образ , не окрасите его своей жалостью - нет, 
не презрением, а именно жалостью, сочувствием к его недостаточному для его 
самолюбия положению, уму, зарплате - то при следующей встрече конфликт 
повторится. Отрицательная эмоция гнева или брезгливости будет накапливать
ся , мешая вам самим жить, эффективно делать то, что вы считаете правильным 
и полезным. 

Приемы использования описанных инструментов в жизни подробно разра
ботаны доктором психологических наук, кандидатом философских наук Юри
ем Михайловичем Орловым в рамках созданной им теории и практики сано
rенного (рождающего здоровье) мышления (СГМ)94 • Детали можно найти 
также на сайте Санкт-Петербургского центра Саногенного мышления95 или в 

выходивших в последние годы книгах с текстами Ю.  М .  Орлова, издаваемых 
его учениками .  

Больше того , Орлов предлагает в своем заочном курсе СГМ еще один путь.  

4. Дневниковая техника - крайняя левая стрелка на рис. 7 . 3 .  
Эта техника состоит не просто в ежевечернем ведении своего дневника, с 

анализом того, что бьшо неправильного в нашем поведении за день, но и из по
пыток на следующий день исправить это . Не проходите завтра мимо того, что 
распознали как важное, требующее вмешательства, не огрызайтесь на невни
мател ьность , на то , что вас нечаянно толкнули,  не раздражайтесь на медленную 
работы кассира - вы в самом деле так спешите? Вам в самом деле не о чем по
думать, некому позвонить, пока идет очередь, нечего почитать на своем теле
фоне? Положительным подкреплением здесь выступает результат - наша по
беда над собой прежним.  Ведь даже маленькая победа над собой делает 
человека намного сильнее. 

94 Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности :  кн . для учителя.  - М . :  Просвеще
ние, 1 99 1 .  - 287 с.  

95 Санкт- Петербургский центр Саногенного мышления [Электронный ресурс] . -
Режи м  доступа: http ://sanogen-spb.ru/ - дата обращения 05 .02 . 20 1 7 . 
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Итак, у вас в очередной раз есть выбор. Хотя самым правильным, наверно, 
было бы использовать все описанные нами методы сразу. Любой ТРИЗовец 
всегда будет бежать сразу за тремя зайцами. Положим ,  вы отметили в своем 
дневнике некий положительный поступок. Ничто не мешает закрепить его в бу
дущем соответствующим подкреплением. Или начать следить за тем ,  какие об
разы запускают нежелательные действия, рождая не нужные вам процессы -
как вы знаете , для этого достаточно разорвать наблюдение и оценку. Словом,  
техника работы проста до очевидности , достаточно лишь действительно захо
теть - мы же говорили :  нет силы воли, есть только сила желания , сила внутрен
ней активности живого. Ну и немного - навыки самоорганизации ,  обеспечива
ющие связность элементов системы между собой и с элементами ее надсистемы. 
Их формирование можно рассматривать как совсем уж простую задачу на пере
вод процессных элементов системы в технические, сиречь материальные. При
думайте и встройте в свои процессы материальные элементы, привязывающие 
вас к нужным поступкам, и проблемы с самоорганизацией исчезнут. 

Нам осталось научиться тому, что в любом случае пригодится каждому -
контролю за своими образами,  опирающемуся на развитое воображение. 

7 .6 . Развитие внимания 

Мы уже поняли, что управление собой или любым другим человеком - это 
управление его потребностями. А управление потребностями, как правило, на
чинается с управления вниманием.  И чтобы не обманывать читателя, мы, как 
всегда, начнем с того, что сначала предложим ему определение, чтобы бьmо по
нятно, о чем идет речь. Внимание - это концентрированный интерес или ,  смотря 
глубже, осознанная потребность. Внимание и потребность связаны напрямую. 

Перенаправить куда-то внимание ребенка обычно не трудно - ему нужно и 
интересно все. Достаточно показать ему другой объект. Часто такой фокус про
ходит и со взрослыми. Сложнее сделать это с человеком не просто взрослым, но 
и владеющим собой. Ведь владеть собой и значит владеть своим вниманием. 
Или осознавать свою потребность. От этого, как мы выяснили в первой главе , 
зависит не только наша эффективность, но и наше счастье. 

Из материалов главы 3 вытекает, что уровень вашего внимания прямо зави
сит от важности для нас рассматриваемого материала, события. И , конечно, от 
умения концентрироваться, придавать исследуемым, а не просто рассматрива
емым образам важность. Ну и в некоторой степени от специфики объекта вни
мания , того, на какую репрезентативную систему эти объекты действуют, а так
же от характера отвлекающих факторов и величины вашего энергопотенциала. 

А степень  тренированности навыка удерживать внимание в заданной точке 
зависит от владения нами принципами ненасилия. Насилие заставит нас отка-
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заться от дальнейшей концентрации на объекте внимания . Только умение ви 
деть детали, фон, легко переключаться между ними, задавать постоянную, быть 
может, очень быструю смену подсистем объекта внимания может обеспечить 
нам способность удерживать его в заданной точке, а точнее в узкой ее области , 
не выходить далеко за ее пределы.  Ведь если что-то нам в самом деле интерес
но, то мы это исследуем ,  рассматриваем, изучаем. И тогда наше внимание за
нято делом, интерес не пропадает никогда. 

Мы уже говорили - нашей нервной системе все время нужна пища, ее по
стоянно надо подкармливать новыми образами,  идеями, мыслями. Она хочет 
жить, ей нужна динамика, процесс. И от того, насколько нам удастся без наси
лия превратить концентрацию своего внимания на одном объекте в концентра
uию на процессе его наблюдения ,  в изучение мельчайших подсистем этого объ
екта, а в идеале самого этого процесса, и зависит успех. Это так же творческая 
задача, для решения которой нужно, в частности , иметь развитое воображение .  

М ы  не  сказали «хорошее» , мы сказали «развитое» . Слава богу, мы долго учи
лись понимать только то, что сказано, ни больше и ни меньше, и говорить 
именно то , что думаем. Развитое - значит натренированное на создание и бы
струю смену образов. В связи с этим еще одна, в силу своей принципиальной 
простоты коротенькая подтема. 

7.7 . Воображение и его тренировка 

Мысленный образ (визуализация) - это абстрактная идея , которой придает
ся конкретная форма, образ, создание картины-иллюстрации.  Это обычно за
н имает не более 1 0- 1 5  секунд. 

Развить свое воображение может каждый. Надо просто чаще делать это - со
знательно отслеживать и формировать свои внутренние образы . Они все время 
живут в вас , надо лишь включить сознательный контроль за ними,  сделать это 
привычным.  Достаточно лишь помнить, что: 

- чем оригинальнее образ, чем он неожиданнее, тем легче его запомнить; 
- чем больше эмоций вложено в образ , чем больше в нем активности , тем 

легче его воспроизвести ; 
- чтобы придать образу эмоциональную окраску, его нужно включить в зна

чимый для личности контекст, повысить его связь с уже имеющимися образа
ми, быть может, включить в некий процесс, заставить двигаться , сделать более 
динамичным. 

Тренировать образное мышление лучше всего на чем-то имеющем внутрен 
ний ритм - наша нервная система цепляется за  него и легко усваивает матери
ал.  Так, язык лучше учить через стихи и песни. И формировать навык создания 
внутренних образов лучше всего на стихах. Меня , например, в свое время по-
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разил есенинский образ деревьев ,  которые «как всадники сьехались а нашем са
ду» (поэма «Черный человек») .  Этот образ тихих ночных всадников удивитель
но легко создается и воспроизводится . Или :  

«Какой большой ветер 
Напал на наш остров! 
С домишек сдул крыши, 
Как с молока - пену, 
И если гвоздь к дому 
Пригнать концом острым, 
Без молотка, сразу, 
Он сам войдет в стену. 
Сломал ветлу ветер, 
В саду сровнял гряды -
Аж корешок редьки 
Из почвы сам вылез 
И, подкатясь боком 
К соседнему саду, 
В чужую врос грядку 
И снова там вырос. . .  

(Новелла Матвеева) 

Если вам трудно еще удерживать свое нетренированное внимание на вы
бранном объекте , то используйте типичный для ТРИС переход от сплошного 
( непрерывного) процесса к прерывистому. Как только почувствуете усталость, 
точнее, как только у вас пропадет удовольствие от занятия этим интересным 
делом , отвлекайтесь на 2-3 минуты на что-то постороннее. Вашему вниманию 
для отдыха больше не нужно. Скажем,  через 10 минут вы устали,  вам стало не
и нтересно, и вы встали и прошлись по комнате , посмотрели в окошко, просто 
посидели в тиши . . .  и снова за дело. Только отдыхая, держите в памяти необхо
димость тут же к своему делу вернуться. 

Почувствовав со временем положительный результат тренировки - вам ста
ло и нтереснее , этот интерес стал держаться дольше, - увеличьте время сосре
доточения на нужном процессе, т. е . , конечно же, на включенных в него объ
ектах , до 1 5  минут. Затем до 20 минут и так далее. 

7 .8 . Дополнительные методы 

Как дополнение мы можем напомнить читателю о полезности периодиче
ского контроля над достойностью своих целей, критерием чего может быть со
циальная сбалансированность. И предложить один простой прием использова
ния надсистемы для их достижения. 
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Достаточно взять на себя обязательство перед другими людьми,  пообещать 
нескольким своим лучшими друзьям ,  коллегам, что вы достигнете желаемого,  
причем лучше сделать это письменно, с четким указанием срока. Что-то типа 
соцсоревнования . Скажем ,  пишете на бумаге: «Я такой-то такой-то обязуюсь к 
такому-то числу этого года перестать курить» . Ставите число, подпись и разда
ете это друзьям ,  коллегам . И попробуйте теперь нарушить это обязательство. 
Только честно, без обмана. Это сильный прием - социальный статус для нас 
один из важнейших, ведь мы - подсистема общества. 

Заканчивая эту важнейшую для всей книги главу, приведем здесь описание 
еще одного полезного приема. Мы заимствовали его из одной рассылки уже 
упомянутого нами Алексея Фалеева, где он называл ее системой «Ключ» . Теоре
тически (с точки зрения нейрофизиологии) все описанное выше - это созна
тельная самодрессировка, формирование нужных нам условных рефлексов .  На 
этом, с учетом следствий из идей Б .  Ф.  Поршнева о нашем происхождении (см . 
главу 3 ) ,  базируются многочисленные варианты приемов управления собой и 
другими,  предлагаемые психологами,  в том числе последователями НЛП.  Мно
гие из них кажутся интересными, но, с нашей точки зрения, действительно по
лезных методов самодрессировки не так много. И система «Ключ» показалась 
нам простой и эффективной. 

Она строится по тому же принципу, что и все положительное подкрепление , 
и очень близка ко второму (и частично третьему) его варианту - использова
нию создаваемого или возникшего по ходу жизни положительного состояния 
как подкрепления сознательно заданного пускового образа, в нашем случае 
скрытого за выбранным словосочетанием. Эта система (назначение которой 
мы только что указали) состоит всего из трех элементов, в самом деле предель
но простых: 

1) приятного ощущения (положительного подкрепления), 
2) заранее выбранного словосочетания (за которым стоит нужный нам пуско-

вой образ) , 
3) времени на формирование рефлекса. 
Покажем ее работу на примере: 
1 )  первые струи теплого, радующего тело душа, 
2) + произнесенное вслух слово «Пошел» ,  
3) + пара недель повторения . 
Результат: как только, спустя эти две недели,  вы говорите себе «Пошел», ор

ганизм успокаивается , все нервное напряжение куда-то уходит и появляется 
ощущение готовности к подвигу. Как утверждает Фалеев, эта система взята из 
практики подготовки подразделений СОБРа, но, понятно, может быть исполь
зована где угодно. Например: 

1 )  полдольки шоколада, 
2) + фраза «Поучения , как приятно», 
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3) + та же пара недель" . и вам не страшны любые поучения , даваемые роди
телями, соседями, тещей или свекровью. Достаточно при их появлении сказать 
про себя : «Поучения. Как приятно», и вы спокойны, как стог сена. 

Дальше - ваше творчество: подбираете любое пригодное для вас положи
тельное подкрепление, фразу - на любую вам нужную тему: скажем ,  «Мой вы
ход. Это здорово!» или «Уборка квартиры.  Сейчас будет красиво» и т. п .  И впе
ред, действуйте . Процесс вашей жизни,  с учетом всего сказанного ,  станет 
приятным, ибо из него уйдет насилие. А при использовании предложенных 
н иже техник постановки и решения задач (преодоления трудностей) еще и эф
фективным.  

Все описанное нами выше совсем не сложно,  надо только начать. Но овладев 
ненасилием , вы получаете власть над собой . И тогда вам станет уже не нужна и 
не  интересна власть над другими.  Ведь у вас исчезнут враги , ну по крайней мере 
люди,  которых вы ненавидите. И это отнюдь не сделает вашу жизнь скучной. 
Конечно, могут появиться существа (или сущности) ,  в самом деле стремящие
ся разрушить ваш мир, отнять то, что вам близко, что традиционно необходимо 
для жизни и развития. И, конечно, вам придется предотвращать действие этих 
сил или даже устранять их, решать возникшие задачи .  Но только бороться вы 
уже будете не «против» , а «За» . Гнев и ненависть, лишающие вас разума и не
сущие в неизвестность, заменятся холодным расчетом, допустимым и необхо
димым в такой ситуации.  

Подведем итоги и еще раз приведем определения , только теперь немного бо
лее подробные. 

Насилие по отношению к себе - это когда «Не хочется, но делаю» .  А нена
силие - когда «Не хочется» за счет работы сознания превращается в «хочется» ,  
в «хочу и буду» . Когда вы становитесь хозяином самому себе , и сами,  а не кто-то 
другой за вас , определяете , что делать. 

Насилие по отношению к другим - это когда «Я его заставлю ,  как бы он ни 
сопротивлялся» .  Когда вы в конечном итоге находите вокруг себя врагов. А не
насилие - когда «теперь он охотно делает это сам, с удовольствием и творче
ски». Когда оказывается, что рядом с вами всегда живет и работает если не друг, 
то единомышленник. Выбор очевиден .  Это ненасилие достигается легко и ,  
можно сказать, гарантирует успех, улучшая жизнь окружающих. Правда, оно 
требует от вас постоянно находиться в процессе творчества, способствующем и 
вашему счастью в большей степени,  чем любой другой процесс. Ведь на этом 
пути придется постоянно искать все новые и новые «Пряники» ,  решать встаю
щие перед вами задачи .  Давайте же поговорим о том ,  как это делать. 



Глава 8. 

Ресурсы везде 

8. 1 . Необходимость решения 

Когда б вы знали , из какого сора 
Растут стихи , не ведая стыда , 
Как желтый одуванч и к у забора , 
Как лопухи и лебеда. 

/А. Ахматова/ 

М ир состоит из вещей , 

которые соблюдают правила. 
/Шон Кэррол/ 

Позволим себе начать эту главу с одного эпизода. Не так давно мы получили 
от одного нашего бывшего ученика, неглупого, полного сил ,  хотя и немного 
ленивого бизнес-тренера электронное письмо под заголовком «ТРИЗовская 
задача» : «Для работы нужно 2 макбука 1 З дюймов 2015, край 2014 года. Без денег. 
Есть предположение, что можно обменять на услугу (например, на коучинг или 
стратегическую сессию)» .  

Мы переспросили ,  о чем речь. Ответ был не ахти каким подробным: «Задача 
получить макбуки, не имея денег для их покупки. Поделитесь, пожалуйста, своими 
мыслями по поводу этой задачи ?» Ну что мы могли на это ответить? Мы написа
ли :  <<Дима, у тебя же куча параметров: характеристики самих макбуков (и поче
му именно этой фирмы ?), время эксплуатации (можно взять в аренду, попросить 
у друзей), купить за дешево неработающие и починить. Если ты хочешь решать 
именно по ТРИЗ, сформулируй ИКР и перебирай варианты ресурсов». 
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На что последовал ответ: «Спасибо! Вот теперь мозги запустились!» 
Нас поразило и глубоко разочаровало то, как плохо мы его учили.  Ведь не 

бывает плохих учеников, бывают только плохие учителя. Нас, конечно, изви
няет крайне маленький срок для обучения, который был в нашем распоряже
нии .  Но чтобы так" . 

Потом мы подумали, что задача эта показалась нашему ученику просто не
привычной, нестандартной и именно в силу этого трудной. И мы совсем не 
случайно на этих страницах применяли модели ТРИС к самым разным зада
чам. Разговор же о том ,  как решать задачи ,  мы начнем с провозглашения кате
горического императива, который должен руководить отныне всеми нашими 
действиями.  Дорогие читатели ,  не бойтесь трудных задач . Не учебных, а своих, 
родных, житейских. Учебные задачи могут показаться неинтересными, они мо
гут не запустить эмоции, не поднять до нужного уровня энергопотенциал , и их 
будет лениво решать. Другое дело задачи свои, родные. Тут вас может остано
вить только несовершенство ваших логических координат и страх. 

Со страхами вы уже умеете справляться , а с задачками сейчас научитесь. И 
всегда помните: решений всегда много больше , чем задач . К тому же мы подо
зреваем, что если вы осознали конфликт как задачу, то, значит, хотя бы одно из 
этих решений вы уже знаете , только пока не осознаете . Иначе бы вы задачу не 
увидели. Хотя, конечно, это только гипотеза. 

Элияху Голдратт в области бизнеса, так же как и Г. С. Альтшуллер, а с ним и 
все ТРИЗовцы в области техники ,  всегда исходил из уверенности в возможно
сти улучшения любых процессов, разрешения любых конфликтов. Если, ко
неч но, конфликтующие стороны (решающие задачи люди) действительно это
го хотят. Если они обладают критичностью, могут уйти от привычки обвинять 
других. Эти конфликты, как правило, скрыты внутри системы, часто не видны 
невооруженным (аналитическими инструментами ТРИС - см. главу 6) глазом . 
Но мы уже умеем их находить. 

И если мы не решим задачу, уйдем с нашего пути в сторону, выберем обход
ной путь, то мы не только не достигнем своей цели (что не страшно - появится 
другая) ,  не только не улучшим свою жизнь, не вырастем над собой прежним, но 
и можем получить своего рода невроз, от которого затем очень трудно будет из
бавиться . Это как если бы вам назначили важную, решающую многое в вашей 
жизни встречу. А вы из страха или по другим причинам ищете повод не пойти 
на нее. Вы сознаете - надо. Но ваше тело, ваш организм в поиске способа от
казаться . И если вы еще не умеете управлять собой без насилия , организм такой 
повод находит - у вас , к примеру, начинается сильная головная боль. И теперь 
nам уже не до встречи - есть достойный повод не пойти. 

А дело даже не в том ,  что, возможно,  вы упустили свой шанс, а в том ,  что 
однажды полученное решение организм будет воспроизводить в похожих ситу
ациях снова и снова. Головные боли будут повторяться все чаще и чаще, повод 
отказаться от решения будет находиться все легче и легче . А затем вы вообще 
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перестанете видеть задачи,  превратитесь в некое подобие «робота» , тупо испол
няющего свою простую программу. 

Ведь поводов-то для страха перед задачей нет никаких. Ну не решите вы ее . . .  
сегодня. Вас кто-то торопит? За 1 80 лет жизни96 у вас найдется время для под
вига . . .  или новая , более интересная проблема. Поэтому давайте не увиливать, а 
делать что должно . . .  и будь что будет. 

8.2. Три простых принципа 

Выше мы говорили о важности системного взгляда на мир, силе функцио
нального анализа и даже решили,  что любая задача - это осознание наличия в 

И С  плохо выполняемой или вредной функции . В ТРИЗ системный подход вна
чале был лишь намечен. Позже стали активно применять функциональный 
анализ для постановки задач . Но что если попробовать объединить эти подхо
ды в каком-то простом алгоритме поиска нужных для решения ресурсов.  Быть 
может, это облегчит нам нахождение места, времени , порядка и меры нужного 
воздействия на систему. А поскольку мы договорились жить ненасильственно, 
то, значит, решение задач должно вытекать из логики окружающего нас мира, 
при рождении и развитии которого мы все постоянно присутствуем. К реше
нию нас должны направлять те же принципы ,  те же силы,  которые направляют 
развитие окружающего мира. Быть может, именно такой подход поможет нам 
сделать наш алгоритм простым .  

Признаемся , два из  трех таких принципов заимствованы нами из  биологии .  
Они предложены Ю.  В .  Чайковским в его всеобъемлющем труде, посвященном 
эволюции97 •  И они - не мистика, а просто очень высокий и пока единствен но 
доступный нам уровень обобщения . К ним относятся : 

Активпость - то, благодаря чему возникают все виды движения материи, все 
процессы в ней. Активность - это проявление воли к жизни, силы желания раз
виваться. Именно активность заставляет все живое, а через людей - и неживое 

96 Единственный известный нам ученый, который дал прикидочный расчет времени 
жизни человека - это все тот же Илья Ильич Мечников - см. все те же «Этюды о при
роде человека» . 

97 Чайковский Ю. В. Активный связный мир.  Опыт теории эволюции жизни. - М . :  
Товарищество научных изданий КМ К, 2008 .  - 726 с .  Ю. В .  Чайковский н е  просто по
казал , что идеи Ч. Дарвина не состоятельны .  Все 4 главных тезиса дарвинизма (непре
рывность и ненаправленность изменений,  естественный отбор и расхождение от еди
ного предка) оказались не общими законами,  а либо частными правилами с 
исключениями,  либо не действуют вовсе . Ю. В .  Чайковский предложил основные на
правления поиска законов эволюции живого .  И название его книги «Активный связ
ный мир» выбрано совсем не случайно. 
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тоже, постоянно искать новые ресурсы, приспосабливаться к окружающей среде, 
выживая в самых трудных условиях. 

Конкретнее, речь идет о функциональности , которая, как правило, действу
ет изнутри , как проявление антиэнтропийных законов жизни Вселенной, не
важно, являются ли они результатом давления стрелы времени или чем-то дру
гим ,  и особенно наглядно проявляет себя в живом мире. 

Связность - то, что заставляет разрозненные части работать как одно целое, 
соединяя их вместе, в систему, в рамках одного процесса. Без нее мир фактически 
лишится ресурсов, возникающих в таких объединениях и обеспечивающих его (ми
ра) развитие. 

Связность порождается единством всех частей нашего мира (возможно, ро
дившегося из одной точки) ,  она разлита, неравномерно распределена по всей 
нашей такой целесообразной Вселенной. Ведь целесообразность - это част
ный случай целостности. Это разговор о системности. 

Опираясь на наш опыт потокового моделирования , использования описан
ного в этой книге подхода для решения задач, мы предлагаем еще один прин
цип - принцип давления потока. 

Давление потока - это форма активности надсистемы и/или среды в виде на
правляющего, задающего характер взаимодействий в системе воздействия, обе
спечивающего ее связность как системы с окружающим миром, а значит и элемен
тов системы между собой. 

Часто давление потока воспринимается как некое ограничение, накладыва
емое на ИС ее надсистемами и средой, их подавляющее действие. Но посколь
ку, как мы увидели в главе 2 ,  направление развития любой системы задает 
именно ее надсистема, то такой взгляд является ошибочным. Давление пото
ка - это та сила, которая «вечно хочет зла и вечно творит добро» . И недооцени
вать ее нельзя . Встаньте рядом даже с небольшим водопадом, и вы не сможете 
не оценить силу этого давления . Даже капли постепенно точат камень, как бы 
слабы они ни казались. Даже слабый росток проламывает асфальт. Давление 
потока обычно осуществляется через материалы потоков. При этом основной 
М П ,  точнее характер его воздействия на другие элементы И С и элементов этой 
ИС на этот М П ,  как правило, задает ее,  системы,  принцип действия. 

Вспомним Ф.  Кафку: «Нет нужды выходить из дому. Оставайся за своим сто
лом и прислушивайся. Даже не прислушивайся, жди. Даже не жди, будь неподвижен 
и одинок. И мир разоблачит себя перед тобой, он просто не сможет поступить 
иначе . . .  ». Попробуйте ощутить жизнь окружающего вас мира, и вы не сможете 
не почувствовать его активность. Посидите в комнате подольше - и вы почув
ствуете желание выйти на свежий воздух: слабые незаметные потоки пыли и 
углекислого газа в вашей комнате начнут все сильнее управлять вами,  ориенти
руя вашу активность. А когда вы выйдите на улицу, то не поленитесь, приложи
те ладонь к дереву и почувствуйте ход его соков, свою связность с ним.  Ощутите 
связность всего этого мира. Ветер, создавая давление потока, помогает дереву 
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поднимать вверх воду. Дерево дает жизнь грибам. Грибы кормят животных. Жи
вотные. " В этой биосфере живет, не являясь ее  подсистемой , столь же связный 
искусственный мир, построенный для себя людьми .  В космосе мы легко можем 
увидеть те же активность и связность, создаваемые полями,  потоками света, га
за, давлением пронизывающей все темной материи .  И мы надеемся , что введе
ние указанных трех принципов в виде критериев оценки состояния системы по
служит страховкой для сохранения в ТРИС системного взгляда на мир как 
единое целое, надежной гарантией отказа от решения отдельных задач отдель
ных процессов и/или объектов вне связи их с окружением. Итак, у нас есть: 

- критерий давления потока (КДП) как мера интенсивности (мощности) воз
действия на носитель и обьект функции ближайших к ним элементов ИС. Он по
зволяет учесть системное влияние основного МП в ИС и оценивается по трех
балльной шкале как низкое , среднее или высокое по сравнению с необходимым 
для успешного выполнения проблемной функции (ПФ).  

Введение этого критерия позволяет не потерять связь рассматриваемой си
стемы с ее  надсистемой и средой ,  а значит искать ресурсы ,  нормализующие это 
давление или перенаправляющие его. Это давление, напоминаем , как правило , 
идет снаружи, через материал потока; 

- критерий активности (КА) как мера интенсивности действия НФ и ОФ. 
Оценивается по уровню выполнения функции (отклонение ритмики может 
рассматриваться как недостаточная и избыточная активность, в зависимости от 
обстоятельств, или как отдельный недостаток) . 

Введение этого критерия позволит нам после выделения задачи ,  т. е. форму
лировки вызывающей задачу функции (или события) ,  искать именно те ресур
сы, которые повышают недостаточную, по нашим оценка, активность выбран
ного элемента (его функциональность) или снижают ее, обходясь при этом без 
строгой оценки уровня выполнения проблемной функции ; 

- критерий связности (КСв) как мера влияния НФ и/или ОФ не столько друг на 
друга, сколько на другие (находящиеся за их пределами) элементы ИС, силы воз
действия на них и их воздействия на НФ и ОФ. Оценивается также по трехбалль
ной шкале по сравнению с необходимой для нормального функционирования 
ИС. Этот критерий позволяет направить поиск на то, что может усилить или 
ослабить, в зависимости от задачи ,  силу связи между элементами И С в про
блемной зоне. Даже если бы мы, сформулировав проблемную функцию, смог
ли объективно оценить уровень ее выполнения, значимость ее для других эле
ментов системы ,  сила связи с ними все еще оставалась бы скрытой без 
специального подробного анализа (ранжирования функций) .  Введение этого 
принципа позволяет на экспертном уровне обойти это ограничение. 

Все эти критерии фактически введен ы  для упрощения системного и функци
онального подходов при использовании их в процессе решения нетехнических 
задач . И мы надеемся , что они смогут направить поиск ресурсов на ослабление 
функциональной напряженности в зоне возникновения задачи,  приблизить к 
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пониманию того, какого рода улучшения системных связей необходимы. По
казывая функционально слабые места в развитии системы, они могут дать на
дежду легче, чем с использованием классических алгоритмов ТРИЗ, увидеть 
пути ее совершенствования. 

Наш опыт показывает, что использование указанных трех критериев позво
ляет более или во всяком случае не менее успешно, чем с использованием тра
диционных методов ТРИЗ,  решать задачи в областях бизнеса, управления, лич
ной жизни каждого читающего эти строки. Ведь такого рода процессы обладают 
определенной спецификой. Элементы построенных для них систем оказыва
ются очень многофункциональными,  причем большая часть связей если и не 
остается скрытой , то трудно поддается описанию на строгом функциональном 
языке. Для анализа этих областей больше подходит язык событий,  числовые 
оценки которых сильно затруднены. А использование предлагаемых нами кри
териев прекрасно согласуется с экспертными оценками по ординарным или 
интервальным шкалам . Этим обеспечивается более широкий,  более общий 
подход к анализу и устранению конфликтов в любого рода процессах, который 
мы и пытались обеспечить, вводя критерии давления потока, активности и 
связности. С другой стороны ,  решения , полученные на одном уровне , как пра
вило, порождают множество задач на других, более низких или высоких, си
стемных уровнях. И значит, нужен простой путь, позволяющий находить идеи 
решений людям,  не прошедшим серьезного обучения использованию сложных 
специальных алгоритмов. Ведь все эти решения приходится искать самим с 
учетом специфики конкретной ситуации,  заимствовать готовые решения не 
получается - функционально-ориентированный поиск трудно проводить в об
ластях, где никакие решения в принципе не патентуются. 

Чем проще алгоритм, тем для большего класса задач он годится , хотя и тем 
менее сильные решения он обычно дает. Чем алгоритм специализированнее, 
тем на более сильные решения он потенциально может вывести , но лишь при 
условии его тщательной разработки и хорошего владения им. А эти условия 
трудно создать в тех областях, о которых сейчас идет речь. Да и решения в них 
опираются на достаточно очевидные ресурсы, всегда жестко ограниченные 
надсистемой. Знание и глубокое понимание сути предлагаемых критериев по
зволяет держать под контролем любую ситуацию,  оценивая активность эле
ментов системы,  степень их связности между собой и силу давления потока. 

При этом основа всей ТРИЗ - последовательное сужение зоны поиска ресур
са к сильному решению в областях бизнеса, управления, личной жизни не про
сто проблематично, но порой · и безрезультатно. Может выясниться , что задача 
все равно решается только на уровне всей системы или упирается в личные пси
хологические ограничения. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) 
построен на словах. Эти слова обеспечивают построение окна, позволяющего 
увидеть нужное место в нужное время, чтобы провести там изменения. Но они 
же с неизбежностью приводят и к построению стен, мешающих свободно искать 
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ресурсы для реализации кажущейся парадоксальной, а потому правильно по
ставленной цели.  И привязывая постфактум методы разрешения противоречий 
к интуитивно полученному решению, мы  ничего не выигрываем. 

Конечно, улучшая с помощью традиционных методов ТРИЗ характеристики 
выпускаемого продукта или процесса его производства, мы косвенно повыша
ем эффективность бизнеса. Но давайте оставаться честными перед самими со
бой и отделять непосредственный результат от его сверхэффекта. При совер
шенствовании же технических объектов ничто не мешает уточнить полученные 
с помощью предлагаемого здесь подхода идеи за счет формулировки моделей 
конфликтов - противоречий,  понуждающих к активизации ресурсов подсо
знания и использованию физических эффектов, фазовых переходов и тому по
добных полезных в этих случаях вещей.  

Предлагаемый здесь с точки зрения «крутых» ТРИЗовцев «шаг назад» от по
следних достижений ТРИС в части функционального подхода является кажу
щимся.  Ведь говоря как об активности , так и об остальных критериях, мы ,  по 
сути , говорим на функциональном языке ,  уходя от строгих формулировок лишь 
для того, чтобы соединить этот язык с тенденциями развития систем.  

Теперь мы можем, нет,  теперь мы  должны не потерять простоты выбранных 
принципов в предлагаемом ниже алгоритме ,  т. е" простите , последовательно
сти шагов-действий,  не усложнить его, чтобы сохранить, насколько возможно 
с нашей точки зрения, ненасилие по отношению к читателю. Мы называем эту 
последовательность действий «функционально-системным подходом» (ФСП) .  
Этот подход возник, вырос и з  рефлексии �роцесса решения автором большей 
части встречавшихся в жизни задач, причем не только после, но и вследствие 
изменения его Л ПК в процессе изучения ТРИС.  При этом,  поймите нас пра
вильно, мы ни в коем случае не утверждаем ,  что ФСП поможет в решении всех 
ваших задач - отнюдь. Но при всей его простоте - почему бы и не попробо
вать . . .  Однако давайте все по порядку. Мы ведь уже знаем,  как важно знать ис
токи , точку появления на свет. Вот мы и начнем , пожалуй, с одного простого 
технического примера. И хотя известно,  что никакой пример ничего не дока
зывает, но он может помочь пониманию.  

8.3. Случай из стародавних времен 

Как-то в славные застойные времена представителям одной из ведуших Санкт
Петербургских фирм, использующим ТРИЗ,  удалось охмурить руководство пред
приятия , где автор тогда работал. На высшем уровне было решено закупить пар
тию пакетов прикладных программ «Изобретающая машина» , впервые 
автоматизирующих решение задач по алгоритму решения изобретательских задач 
АРИЗ-85В.  В то время они еще поставлялись на очень ненадежных 8"  дискетах. 
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Охмуренное руководство посмотрело по сторонам : «А кто это тут у нас везде 
кричит про пользу функционально-стоимостного анализа и ТРИЗ,  подать их 
сюда!» Итак, нам поручили убедить теперь уже конструкторов - потенциаль
ных пользователей изобретающей машины, чтобы те выделили из своих бюдже
тов необходимые деньги на приобретение, кажется ,  20 комплектов этого пакета 
программ с описанием. В одном из таких подразделений ведущий конструктор, 
случайно оказавшийся в кабинете начальника и слышавший все наши завлека
ющие речи, радостно заявил , что у него есть как раз такая ТРИЗовская задача -
с противоречиями.  Эту задачу - по словам конструктора, не верить которому у 
нас не было никаких оснований в силу его всем известной порядочности - дав
но и безуспешно пытались решить многие. Нужно было разработать конструк
цию амортизатора. Такие амортизаторы со всех сторон окружали в самолете 
раму, в которую вставляли профессиональный видеомагнитофон размером в 
две хорошие прикроватные тумбочки, и к ним (амортизаторам) предъявлялись 
противоречащие друг другу требования: 

- они (амортизаторы) должны быть мягкими, чтобы хорошо гасить вибрации; 
- в то же время они должны обладать большой жесткостью - при ударе са-

молета о бетонную полосу во время посадки (как показала практика) мягкие 
амортизаторы просто ломались. 

Эту задачу не удавалось решить оптимизацией,  и ее можно бьшо бы отнести 
к классически ТРИЗовской, если бы не еще одного требование: 

- амортизатор должен был сохранять способность гасить вибрации (оста
ваться мягким)  при действии  на него постоянной сдавливающей силы ,  на
пример когда самолет входит в вираж,  попадает в глубокую воздушную яму 
и т. п .  

А это требование сразу выводит задачу за рамки конфликтующей пары, за 
границы простого применения алгоритма решения изобретательских задач . 
М ы  с коллегами начали именно с АРИЗ-85В ,  но безуспешно, то ли в силу ха
рактера самой задачи ,  то ли по причине слабого тогда еще владения нами АРИ 
Зом.  Все осложнялось тем ,  что амортизатор должен быть только механическим .  
Применять мягкие пористые материалы бьшо нельзя : о н  работал на сильном 
холоде при высоком разрежении, а все попытки придумать что-то электромаг
нитное ничего не дали. Функционально-идеального синтеза не было тогда и в 
помине, что уж говорить о подробной работоспособной методике . Мы же рас
суждали примерно так: 

- раз он должен быть мягким и механическим ,  то надо взять мягкую пружину; 
- чтобы он погасил удар (о бетонную полосу) , надо взять жесткую пружину, 

и она должна быть короче мягкой , что вполне очевидно; 
- осталось придумать, как сохранить для мягкой пружины свободный ход 

при наличии постоянного давления - просилось что-то твердое , что ограничи
вало бы сжимание жесткой пружины после некоторого предела, но сохраняло 
способность мягкой работать. 
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Рис. 8. 1 .  Амортизатор (чертеж) 

Мы решили поместить мягкую пружину в спиральную канавку снаружи ста
кана, ограничивающего действие удара,  сделав эту канавку значительно шире 
диаметра мягкой пружины,  чем и сохранялась ее работоспособность; 

- осталось разместить жесткую пружину внутри стакана с мягкой. Заметим,  
что конструктору, разрабатывающему потом чертежи , было психологически 
очень трудно это сделать, ведь жесткая пружина воспринималась им как что-то 
большое, трудно сжимаемое, и он упорно рисовал жесткую пружину снаружи , 
а мягкую внутри.  

Заметим,  мы каждый раз просто брали тот ресурс, который обеспечивал вы
полнение нужной нам функции и пристраивали его к уже имеющейся кон
струкции - см. рис. 8 . 1 (патент No 204702 1 ) .  Без выделения конфликтующей 
пары и формулировки противоречий . Надеемся , пример прост и вполне при
емлем . И теперь можно перейти к теории . Этот функционально-ресурсный 
подход (ФРП) и перерос затем в предлагаемый ниже функционально-систем
ный (ФСП) .  

8.4. Фун кционал ьно-системный подход -
порядок действий 

Функционально-системный подход предполагает следующий порядок дей
ствий  (схема алгоритма представлена на рис. 8 . 2 ) :  
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(1) Построить модель проблемной ситуации. 
Мы редко видим задачу сразу, тем более правильно поставленную.  Вначале 

мы просто понимаем - где-то здесь что-то не так. Но это «не так» трудно по
нять, не выделив из среды первичные контуры системы, в которой мы замети
ли проблему, ей надо сразу дать имя (как м ы  с вами делали это в главе 2) .  Вна
чале всегда идет некоторая история. При этом мы рекомендовали начинать с 
выделения материала потока, но не настаивали на этом . Количество включае
мых в модель элементов в начале полезно минимизировать, добавляя недоста
ющие по ходу работы. 

1 .  
Искус 
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ная 

система 
1 
L 

3. Проб-
лемная функция 

-

4. Оценка системно -функци -
онального состояния 
системы 

- - -

5. Портрет искомого 
ресурса 

t 
- - • 

сурса , для выполнения функции 

Рис. 8.2.  Схема действий при решении задач с помощью функционально
системноrо подхода 

(2) Выбрать время и системный уровень решения проблемы, определить нужное 
целевое состояние. 

Теперь полезно «осмотреться» ,  изучить эту «историю» внимательнее . Когда 
возникло это «не так» и на каком системном уровне , что с ним может быть зав
тра? Для этого (чтобы не проводить полный функциональный анализ) , с нашей 
точки зрения, лучше всего подходит поле параметров, с которым мы познако
мились в главе 6. Там же приведен алгоритм работы с ним.  Согласитесь, ведь 
прежде чем решать задачу, надо ее разумно выбрать и правильно поставить: 
проверить наличие возможных рисков (в том числе характерных для любой си
стемы) и отрицательных сверхэффектов от ее решения , избавиться от ложных 
задач, выбрать наилучшее время и системный уровень разрешаемой проблем
ной ситуации ,  предпочтительную область поиска нужных ресурсов (которые 
всегда лучше искать где-то рядом) .  И, конечно, не мешает уточнить зону своего 
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влияния и область контроля . Не зря же мы с вами изучали в главе 2 системное 
мышление .  Полезно обратить внимание не только на характер изменения па
раметров элементов ИС во времени,  но и на наличие их оптимизированных 
значений,  когда при высокой связности увеличение какого-то параметра при
водит к чему-то плохому, как и его уменьшение. Это тоже потенциальные за
дачи - когда-то здесь был достигнут компромисс , возникшее ограничение не  
было преодолено. 

Итак, пусть вы убедились: ситуация требует вмешательства - само все не 
угрясется , нашли время возникновения проблемы,  выбрали тот системный 
уровень, на котором хотим ее улучшать, точнее тот, на котором предполагаем 
искать ресурсы для ее решения . Обратите внимание:  здесь мы уже начинаем 
сужать поле поиска нужного нам ресурса. Это решение о том, на каком систем
ном уровне и в каком времени мы собираемся искать ресурсы, направит нас в 
дальнейшем. Впрочем, если для улучшаемого или создаваемого нами процесса 
все это очевидно, то работу с полем параметров можно пропустить. Главное, не 
забыть про него в сложных случаях. 

И теперь мы можем окончательно определить состав требуюшей изменения 
системы и описать желаемое целевое состояние, о правильной формулировке 
которого мы говорили в главе 5 .  Надо четко определить, что, собственно,  мы 
хотим получить. Напоминаем, это целевое состояние, формулировка задачи 
должны быть вызовом, казаться недостижимыми" .  ну, как минимум труднодо
стижимыми. Иначе нам будет не интересно жить, мы получим не интересное 
решение. В идеале,  задача должна иметь вид парадокса, чего-то в принципе не
возможного. 

(3) Сформулировать на языке событий или функций основное ограничение (110-
ставить задачу). 

Нам осталось определить, что мешает в достижении выбранного нами целе
вого состояния (решении задачи) и сформулировать это на максимально стро
гом языке событий или даже функций .  Сформулировав проблемную (вредную, 
неадекватно выполняемую) функцию" . ну или хотя бы не устраивающее нас 
событие, мы окончательно получим готовую задачу (о решающем значении ее 
правильной формулировки мы говорили в главе 4) . 

Это значит, что мы сразу же начинаем видеть не только зону конфликта и 
конкретнее - конфликтующую пару98 , но и то непосредственное действие но
сителя функции (инструмента) на объект функции (изделие) , которое надо 
улучшить или устранить. Это еще одно сужение области перебора вариантов 
использования ресурсов и во многом решающий шаг во всем алгоритме: какую 
функцию мы назовем проблемной - такую задачу и будем решать. Этот пере
ход от понимания того, что нам нужно ,  к тому, что нас ограничивает, мешает 

98 Позже мы постараемся отказаться от привычного языка конфликтов, сохранив ,  
впрочем , строгий язык функций .  
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достижению выбранного целевого состояния и/или решению задачи,  мы уве
рены ,  не вызовет у читателя затруднений ,  хотя и потребует от него некоторого 
уровня владения функциональным мышлением. 

( 4) Оценить (экспертно) системно-функциональное состояние проблемной об
ласти. 

Теперь полезно еще больше сузить область поиска нужного нам ресурса за 
счет учета действия на нее надсистемы и среды, оценки характера ее функцио
нирования. Надо посмотреть на проблемную область с высоты предложенных 
выше критериев оценки состояния системы (КОСС) - давление потока, ак
тивности и связности . Мы можем обнаружить: 

- излишне высокое или наоборот - низкое - давление потока в зоне про
блемной функции ,  

- избыточную или недостаточную активность носителя улучшаемой функ
ции ,  

- большую или недостаточную связность элементов в окрестности проблем
ной функции . 

Нужно понять, что из указанного мешает нормальному выполнению про
блемной функции или наносит вред. Знание этого позволит при работе с дей
ствительно сложными системами уйти от иллюзии жестких причинно-след
ственных связей и более пристально рассматривать только те немногие ресурсы, 
которые подходят для уменьшения давление потока или увеличения активно
сти элементов в выделенной проблемной зоне,  устранения избыточной связ
ности в ней и т. п . 

(5) Построить портрет искомого ресурса (ПИР). 

Теперь надо постараться, используя параметрический анализ99 материала 
потока в системе, носителя и объекта проблемной функции ,  выделить важней
шие свойства требуемого действия (операции процесса) и/или материального 
элемента системы - носителя нужной нам, улучшаемой или создаваемой вновь 
функции. Подсказку о зоне , где его лучше искать, уже дают все предыдущие 
шаги этого алгоритма со второго по четвертый . 

99 Параметрический анализ сводится к выделению основных параметров процесса 
или объекта, с выявлением по каждому из них предельных (минимально и максимально 
допустимых) и оптимальных значений. Методика параметрического анализа зависит от 
области его применения ,  в связи с чем здесь не приводится. В классической ТРИЗ ис
пользуется, но в открытых источниках представлена слабо. Есть примеры использования 
такого анализа В. Минакером: http://www.metodolog.ru/node/l 663,  http://www.metodolog. 
ru/node/ 1 670- дата обращения - 05.02 .20 1 7 , http://www.metodolog.ru/node/ 1 675- дата 
обращения - 05.02.20 1 7 ,  а также небольшая теоретическая работа М .  С. Рубина: 
J1ttp://www.temm.ru/ru/section.php?docld=4466 - дата обращения - 05.02 .20 1 7 .  
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Ресурс - это свойство или действие, которые используются или могут 
быть использованы для выполнения функции в течение некоторого времени. 

Носитель ресурса - вещество или поле (ВПР), обладающее нужным 
свойством или выполняющие нужное действие. 

Идеальный конечный результат ИКР - это предварительная модель 
будущего решения задачи при минимальном использовании ресурсов, помо
гающая в их поиске. 

Поскольку меньше всего ресурсов - это когда их нет вообще, ИКР стро
ится в предположении, что изменяемый объект или процесс САМ выполня

ет требуемую функцию в требуемом объеме и в требуемое время. 
Икс-элемент - это условная модель искомого носителя ресурса. 
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М ы  предлагаем назвать обобщенное описание этих свойств портретом ис
комого ресурса (ПИ Р) .  Ведь если мы знаем, какой результат хотим получить, 
видим, что конкретно нам мешает, каково ограничение, сформулировали про
блемную функцию,  то часто можем и предположить, какими примерно долж
ны быть искомые свойства (параметры) , т. е. в конечном счете ресурсы. Да, это 
не всегда легко и даже не всегда возможно, но всегда можно попробовать это 
сделать, приближая себя таким образом к решению. Ну а если такая попытка 
дальнейшего сужения зоны поиска ресурса окажется неудачной , то просто иди
те по  алгоритму дальше. Мы и так уже на славу поработали.  Ресурсы окружают 
нас повсюду, если,  конечно, смотреть внимательно. 

(6) Найти необходимые вещественно-полевые ресурсы (ВПР), обеспечивающие 
при минимальных изменениях в системе решение задачи. 

Нам осталось найти нужный ресурс и определить порядок, характер и меру 
его использования. Надеемся , выбор будет невелик. Ведь мы уже знаем , что 
этот ресурс должен быть похож на только что нарисованный нами портрет (шаг 
5 алгоритма) . Но надо еще как бы зажать все возможные ресурсы в тиски между 
удовлетворением требований к искомому их варианту со стороны максимально 
строго сформулированной (в данной ситуации) на шаге (3)  функции (события) 
и требованиями со стороны выбранных на шаге (4) оценок по критериям дав
ления потока, активности и связности , концентрированно задающих функци
ональный взгляд на всю проблемную зону. Каждый раз проверяя , что он в са
мом деле обеспечивает решение задачи и достижение целевого состояния, 
выбранного на шаге (2) с использованием системного подхода. 

Поиск осуществляется перебором доступных ресурсов с оценкой их пригод
ности для решения задачи ,  с последующей проверкой - не приведет ли его ис
пользование к неприятным последствиям в будущем, и ранжированием по 
предпочтительности применения в следующем порядке : 
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- в системе, лучше всего в окрестности проблемной функции,  
- в ее ближайшей надсистеме и среде , поблизости от зоны конфликта, 
- в более отдаленной среде и надсистемах. 
Если это трудно сделать после небольшого размышления , то рекомендуется 

составить таблицу очередности ресурсного обеспечения (ТОРО) проблемной 
или новой функции - активизировать ресурсный подход. И чем она будет пол
нее, тем лучше. Больше того , рекомендуется сделать две таких таблицы: вну
треннюю, показывающую, что мы можем менять в рассматриваемой системе, и 
внешнюю, той же формы, отражающую то, что мы можем к нашей системе до
бавлять. При этом необходимо выписывать и оценивать ресурсы (через их но
сители - вещественно-полевые ресурсы ,  В ПР) с учетом их систем ных свойств. 

Предлагаемая таблица (см.  табл . 8 . 1 )  составлена так, чтобы были видны наи
более важные для решения задачи ресурсы, включая организационные , психо
логические и т. п .  в их связи с возможностями и трудностям и  привлечения, 
временем присутствия и т. п .  Она заполняется последовательно по строкам :  
слева направо и сверху вниз. Характер заполнения интуитивно ясен (примеры 
читатель найдет в приложениях 3-5) . 

Приоритетность использования ресурса записывается в первый столбец по
сле заполнения всех остальных граф каждой строки и определяется чаще всего 
по степени доступности , количеству, низкой цене ресурса и его потенциальной 
возможности изменения в нужную сторону активности , связности элементов 
И С или давления на них потока. Перебор носителей внутренних (систем ных) 
ресурсов рекомендуется осуществлять против хода потока. Внешние ресурсы 
просматриваются последовательно, по мере удаления от системы, сначала ве
щества, потом поля . 

Таблица 8. 1 
Таблица очередности ресурсного обеспечения (ТОРО) проблемной функции 
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Слова о минимальных изменениях1 00 в формулировке данного пункта не слу
чайны - это еще одно требование к нужному ресурсу. Оно направляет на полу
чение сильных, красивых решений 1 0 1 . 

Собственно, это все. Найденный носитель ресурса - это чаще всего и есть 
идея решения . Точнее , он или выбирается вместе с осознанием идеи решения , 
или позволяет переформулировать задачу для более эффективного поиска этой 
идеи по чуть более сложным правилам - подсказки , как это делать, вы найдете 
в главе 1 3  и следующей рекомендации .  

(ба) Вспомогательный прием: в случае затруднения дополнительно воспользо

ваться методом накачки. 
Вероятно, вы пробовали писать стихи , в детстве или юности. И вероятно, у 

вас даже что-то получалось, но не слишком хорошо, чтобы стать поэтом (иначе 
вы, скорее всего, не читали бы этот текст) . И, видимо, вы уже тогда поняли,  что 
надо делать, чтобы писать стихи лучше. И даже используете изредка этот метод, 
если приспичило написать поздравление кому-то, кто еще не понял , что воз
можности прозы гораздо шире. Это метод накачки. Надо просто на часок оку
нуться в поэзию, и вам станет гораздо легче рифмовать желанные строки . И 
если " . словом, мы предлагаем использовать здесь тот же метод. Дело в том ,  что 
нужный ресурс вы наверняка уже увидели" .  но только пока не узнали его,  по
скольку не понимаете , как им воспользоваться . У вас нет пока так необходимо
го для хорошего решения данного типа задач опыта, внутреннего банка задач
аналогов 102 . Вот мы и рекомендуем посмотреть литературу103, поискать в 
Интернете , поговорить со специалистами и все такое в этом роде. 

Или воспользоваться сублимированным опытом изобретателей мира (по со
стоянию на 80-е годы :ХХ века) о способах применения разных ресурсов, скон
центрированных в методах разрешения физических противоречий и подробнее 

100 На языке ТРИС это называется решением мини-задачи ,  когда все остается без 
изменений, но проблема исчезает. 

1 0 1  В ТРИС основным инструментом для этого является модель идеального конечно
го результата (ИКР) , выводящая на парадоксальные формулировки задачи и отбор наи
более подходящих для ее решения ресурсов .  И ее разумно было бы добавить в этот шаг 
как еще один из критериев оценки ресурса для получения красивого, сильного реше
ния" .  если бы это не  нарушало функциональную логику мышления при работе по ал го
ритму, не выталкивало бы на более случайн ы й  перебор вариантов. 

1 02 При решении технических задач можно воспользоваться поиском похожего 
функционального решен ия по патентным базам , но такой путь не может быть исполь
зован для решения задач в социальной сфере. 

1 03 Например, Фаер С. ,  Тимохов В. Полцарства за идею. - М "  Вита- Пресс, 20 1 3 . - 96 
с. ; Фаер С. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы: РR-секреты обществен
н ых отношений .  «Ловушки» в конкурентной борьбе . Механизмы пол итической карье
ры. - СПб. :  Издательство «Стольный град» , 1 998 .  - 1 36 с .  
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в знаменитых типовых приемах устранения противоречий технических Г. С. 
Альтшуллера 1 04 • Их, в переработанным нами варианте для целей этой книги,  
можно найти в Приложениях 1 и 2 .  Быть может, они родят в вас полезные ассо
циации. 

(7) Проанализировать ход решения задачи и улучшить полученные решения. 
Если решение получено, алгоритм сработал, то с целью его совершенствова

ния мы рекомендуем сделать еще один дополнительный шаг. Впрочем, нет -
мы настаиваем на этом. Необходимо еще раз проверить логику рассуждений и 
попытаться обнаружить неточности, другие, быть может лучшие пути решения 
задачи, выводящие на более красивые решения . Интересные результаты и 
предложения по улучшению алгоритма убедительно просим отправить автору 
этой книги по электронной почте C-Putnik@yandex.ru .  Здесь же мы хотим вер
нуться к уже упомянутой модели ИКР и предложить попробовать усилить по
лученную идею с ее помощью. Ведь нам нужен самый лучший результат, так не 
будем мелочиться и попробуем получить его, воспользовавшись проверенным 
десятилетиями инструментом. По идее , ИКР должна направлять на поиск ре
шения ,  связанного с минимальными изменениями в системе, а значит, и ми
нимальными затратами на реализацию решения , максимальной простотой 
этой реализации.  Т. о. этот шаг в принципе можно рассматривать и как альтер
нативный предыдущему. 

В простейшем варианте ИКР строится по шаблону: <Имеющийся в системе 
Носитель функции и Обьект функции 105> САМ <выполняет требуемое действие 
или обладает требуемым свойством> .  Результат - два разных И КР: для носите
ля функции (ИКРнф) и для объекта функции (ИКРоф).  

После чего производится сплошной перебор носителей ресурсов с их под
становкой в шаблон типа: <Имеющийся в системе Носитель функции за счет (с 
помощью, благодаря) " .  <указывается конкретный носитель ресурса> " .  выполня
ет требуемое действие (или обладает требуемым свойством). Аналогичный ша
блон используется для объекта функции .  

Дополнительные замечания 
Может показаться , что в предложенном алгоритме нет ничего нового , что он 

донельзя примитивен.  И мы сознательно к этому стремились. Однако должны 
предупредить читателя - на самом деле для его эффективного использования 
надо уметь делать все то, о чем шла речь выше: строить простые наглядные мо-

1 04 См . http://www.altshuller. ru/triz/technique l .asp - дата обращения 05 .02 .20 1 7  . 

1 0 5 Это два разных И КР. Идея строить независимые И КР для носителя и объекта 
функции, насколько мы знаем,  принадлежит Е. Л .  П челкиной и А. В. Кислову и широ
ко используется в предложенном ими Детском алгоритме решения изобретательских 
задач ДАРИЗ- 1 ,  эффективном , легко осваиваемом и ш ироко используемом большин
ством обучающихся ТРИЗу. 
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дели И С и вообще обладать развитым системным и потоковым мышлением 
(вьщелять М П ,  работать с полем параметров) , уметь грамотно формулировать 
функции или хотя бы события и правильно оценивать силу их действия и зна
чимость для всей ИС.  

Важно при работе по алгоритму не останавливаться на первой же получен 
ной идее решения ,  а продолжать поиск других. Этим компенсируется несовер
шенство приведенного алгоритма, связанное с его простотой, обеспечивается 
возможность последующего выбора самого сильного , наиболее подходящего в 
конкретной ситуации решения. Критериями выбора могут быть: 

- наличие отрицательных или положительных сверхэффектов ,  найти кото
рые поможет построение поля параметров для найденного решения и анализ 
его последствий на разных системных уровнях, 

- соответствие решения законам развития ИС. С ними мы познакомим чи
тателя в главе 1 0 ,  

- возможность внедрения: в границах ли зоны вашего контроля и сферы 
влияния она лежит, 

- легкость реализации идеи решения , 
- стоимость и время реализации и т. п .  
Больше того , это позволяет суммировать полученные решения , добиваясь 

того , чтобы одно из них усиливало, улучшало другое. 
Предупредим читателя также о том, что на практике задача не заканчивается 

ее решением. Нам ведь нужна обычно не идея как таковая , а ее практическая 
реализация .  А попытка реализации полученной идеи неизбежно родит так на
зываемые вторичные задачи.  И это позволяет нам продолжать радоваться жиз
ни, оставаться в процессе творчества, начиная решение этих уже новых задач с 
первого пункта приведенного алгоритма. 

Ведь мы всегда можем найти недостатки в полученном решении и рассма
тривать их как новую задачу. В мировой практике использования ТРИС из
вестны случаи , когда в полученном однажды решении искались недостатки и 
находилось новые,  лучшие решения 42 раза подряд, пока последний результат 
не удовлетворил и заказчика работы, и решателя задач полностью, пока вне
дрение не стало максимально простым.  

Принципиально новыми в приведенном методе решения являются два , а 
точнее даже три момента: 

- построение ясной модели ИС, четкое выделение минимума важных дета
лей из проблемной ситуации (идею поля параметров мы не считаем новой -
это вариант системного оператора) ; 

- выбор с самого начала решения конкретного ограничения и переход от 
него к проблемной функции. Именно ясное понимание проблемной функции 
или события, если речь идет о сложных системах в бизнесе , личной жизни, о 
социальных процессах, сразу сужает поле поиска ответа; 
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- учет сдерживающих развитие системы принципов по предложенным кри
териям.  С одной стороны,  это может задать несколько (до трех) направлений 
поиска, увеличивая полноту рассмотрения проблем. С другой - это обеспечи
вает ограничение поля поиска нужного ресурса (ВПР) .  Насколько такой путь 
эффективнее или слабее формулировки противоречий - без специального ис
следования сказать сложно. Но совершенно очевидно, что он проще по форме 
и мягче по предъявляемым к формулировкам требованиям. К тому же он в 
большей степени задействует интуицию пользователя , пренебрегать которой 
при решении сложных задач отнюдь не следует. 

Конечно, этот алгоритм" .  словом , нет предела совершенству. И дальнейшее 
развитие рассматриваемого здесь функционально-системного подхода мы ви
дим не только в разработке способов оценки системы по указанным выше кри
териям (давление потока, активность и связность) - здесь, похоже, достаточно 
глубокого понимания системности . Нас больше интересует поиск относитель
но простых правил определения проблемной функции ,  ее связи с причинно
стью 106 и изменений в виде становления и расширения в том числе функцио
нал ьных ниш в ходе последовательного усложнения форм активности . Причем 
как на языке,  пригодном для практического решения частных конкретных за
дач , так и на языке развивающихся обобщенных моделей, объективно суще
ствующих вне нашего сознания, но позволяющих материально развернуть, а 
нам с вами понять разнообразие 1 07 . Увы ,  но существенные результаты поиска в 
этом направлении,  с нашей точки зрения, могут быть достигнуты лишь при ус
ловии, что ТРИС когда-нибудь получит государственное или грантовое финан
сирование и сможет поэтому развиваться как полноценная наука или техноло
гия . А теперь мы вынуждены перейти от теории обратно к примерам. 

8.5 . Как это работает? 

Итак, для решения задачи надо: 
(1) Построить модель проблемной ситуации - основной инструмент - ИС. 

1 06 Мы бы даже сказали «формирующей причинностью» , рождающей подозрительно 
рациональное , если не сказать «разумное» , поведение всего окружающего нас мира (к 
сожалению, сильно ослабленное у такого странного биологического вида, живущего по 
законам социокода, как люди) .  

1 07 Например, через ряды сходных свойств, как это делается в диатропике [см . ,  на
пример, Чайковский Ю. В. Элементы эволюционной диатропики .  - М . :  Наука, 1 990. -
272 с . ] ,  за счет использования общего принципа построения, как это происходит у 
фракталов, или даже путем использования языка полей (как моделей параметризован
ного пространства) ,  рождающих до сих пор во многом загадочное понятие «Сила» и обе
спечивающих связность и т. п .  
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(2) Выбрать врем.я и системный уровень решения проблемы, определить нужиое 
целевое состояние - основной инструмент - поле параметров (ПП). 

(3) Сформулировать на языке событий или функций основное ограничение (поста

витыадачу) - основной инструмент - формулировка функции или события (ФФ). 
(4) Оценить (экспертно) системно-функциональное состояние проблемной об

ласти - основной инструмент - критерии оценки состояния системы (КОСС). 
(5) Построить портрет искомого ресурса (ПИР) - основной инструмент -

параметрический анализ (ПА). 
(б) Найти необходимые вещественно-полевые ресурсы (ВПР), обеспечивающие 

11ри минимальных изменениях в системе решение задачи, - основной инстру
мент - ресурсный анализ (РА); 

(ба) Вспомогательный прием: в случае затруднения дополнительно воспользо
ваться методом накачки - основной инструмент - поиск в литературе, Иитер-
11ете, патеюпах, приемах разрешения ТП и ФП (приложения 1 и 2); 

(7) Проанализировать ход решения задачи и улучшить полученные решеиия 

(можно использовать модель ИКР). 

Пример 8. 1 .  Бытовая ситуация: нам надо открыть банку с широкой, диме

тром сантиметров 8- 1 О, завинчивающейся крышкой (чем не задача). Силы 

наших рук не хватает. Как быть? Гости-то ждут. 

Ход решения: 
1 )  искусственная система для хранения продуктов,  состоящая из банки , 

крышки и руки . Материал потока - усилие на поворот крышки . Элементы 
надсистемы и среды: продукты, предметы на кухне ;  

2 )  поскольку эту задачу нельзя уже «решить)> в прошлом (крышка стандарт
ная и специальная открывашка отсутствует) или будущем (огурцы нужны пря
мо сейчас) , нужные нам ресурсы ,  вероятнее всего, найдутся даже не на уровне 
банки с крышкой, а в ее надсистеме или окружающей среде. Мы бы этот шаг 
просто пропустили ,  если бы эта задача не была примером; 

3) мешает проскальзывание крышки в руке, проблемная (плохо выполняе
мая) функция :  рука (плохо) удерживает крышку; 

4) очевидно, что в нашем случае недостаточна связность руки с крышкой.  
Уровень активности носителя функции - руки будем считать достаточным, 
чтобы не обижать хозяина; 

5) искомый ресурс должен обеспечивать хорошее сцепление руки с крышкой; 
6) в системе, без ее существенного изменения , ресурсов кот наплакал. Ищем 

в окружающей среде. Скорее всего, мы не станем хвататься за тряпку или по
лотенце ,  которые мало уменьшают трение наших рук о крышку. Нам бы что-то 
рези- НОВОЕ . . .  Осмотревшись кругом , остановим свой взгляд, скажем , на тол
стом обрезиненном проводе от удлинителя, на шнуре питания холодильника, 
стиральной машины и т. п . ;  
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7) если бы мы использовали И КР,  то сказали бы: «Рука САМА удерживает 
крышку с необходимой силой трения» . И затем добавили :  «Рука с помощью 
шнура от холодильника удерживает крышку с необходимой силой трения» .  
При анализе хода решения можно было бы обнаружить избыточную связность 
крышки и банки за счет давления потока воздуха на крышку: при охлаждении 
содержимое банки уменьшилось в объеме, прижав крышку к банке по верхнему 
ее ободку. Это вывело бы на еще одно решение - подцепить крышку снизу и 
слегка отогнуть ее край, впустив в банку воздух и увеличив, точнее уровняв, 
давление. В этом случае для решения с помощью ИКР найти ресурс было бы 
труднее , он был бы скрыт в подсознании.  

Все это очевидно, ведь мы неоднократно сталкивались с подобной ситуаци
ей. Скорее всего, мы когда-то давно, решая подобную задачу впервые, или вос
пользовались советамИ родных, друзей ,  или примерно так и рассуждали бы.  
Поэтому давайте проверим свои силы на чем-то более серьезном, например на 
такой задаче ,  трудно сказать технической или из области бизнеса. 

Пример 8.2 (технический). В связи с расширением добычи нефти на мор
ском шельфе становится все актуальнее задача контроля за чистотой во

ды. Надо предложить простое и эффективное устройство для контроля за 
чистотой воды в зоне добычи нефти. Всего-то! 

Ход решения: 
1 )  искусственная система для информирования людей об объеме нефти в 

морской воде , состоящая из морской нефтедобывающей платформы,  нефтя
ных загрязнений и материала потока, которым здесь, очевидно, является вода. 
Элементы надсистемы - люди (рабочие на платформе) ; 

2) обращение в будущее и прошлое в этой задаче также мало чем помогает. 
А вот с системной точки зрения было бы полезно обратить свой взгляд на бли
жайшие надсистемы,  точнее на одну из них  - морскую воду - предполагать, 
что поиск загрязнений в воде может улучшить сама нефть, неконструктивно; 

3)  ограничение - очень малые количества загрязнений.  Проблемная функ
ция : вода (больше в системе ничего нет) информирует людей (об уровне загряз
нений очень плохо) ; 

4) критерий давления потока (очевидно, воды) и связности (нефти с ней) 
сразу направляют нас на установку, а лучше на поиск чего-то уже существую
щего в воде и реагирующего на нефть; 

5) искомый ресурс должен все время  находиться в воде и очень чутко реа
гировать на уровень загрязнения .  И скомый нами икс-элемент должен обла
дать очень высокой связанностью с водой ,  чтобы чутко реагировать на ее за
грязнение ; 

6) надо посмотреть, что уже есть в морской воде, чтобы использовать это с 
минимальными затратами ,  просто добавив активности и связности с людьми ,  
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скажем ,  снабдить этот икс-элемент датчиками.  Что-то , через что морская вода 
постоянно протекает и для чего ее состав важен .  На ум приходит образ мидий .  

Именно такое решение было получено специалистами компании «Biota 
Guard AS» .  Они воспользовались рекомендациями норвежских ученых из 
Международного исследовательского института Стравагера при участии уче
н ых из России. Ведь мидии и прочие двустворчатые моллюски очень чувстви
тельны к чистоте воды. Малейшее загрязнение - и створки захлопывается , а 
сердце начинает биться в другом ритме. Никакой датчик не сравнится с моллю
ском , ведь для обитателя морских вод это вопрос жизни и смерти ; 

7) заметим ,  формулировка ИКР для носителя функции - «вода (океана) СА
МА информирует людей о загрязнении» ,  или для объекта функции - «люди 
САМ И получают информацию о загрязнении» , не уменьшила, а скорее увели
чила бы количество просматриваемых ВПР, удлинила время решения задачи,  
усложнила ее .  

Отметим,  что избыточное давление потока, связность и активность могут 
быть так же вредны для ИС, как и их недостаток: связность может подавлять 
активность, и наоборот. 

И приведем, наконец, пример- из области бизнеса в чистом виде . Рассмотрим 
довольно типичную практическую ситуацию, описанную Л. Н .  Семеновой 1 08 , и 
попробуем проверить, как в этом случае работают предлагаемые нами инстру
менты. Для сокращения этой публикации мы позволили себе немного изме
нить текст оригинала задачи .  

Пример 8.3 (из области менеджмента). Сотрудники развивающегося пред
приятия вместе с руководителем провели «Стратегическую сессию» и опре

делили цели, способы и задачи дальнейшего развития бизнеса. Через некото

рое время большинство задач было решено и сформулированы задачи для 
следующего этапа развития. Однако один из ведущих сотрудников (А) ((на 
словах» поддерживает план развития бизнеса, а ((на деле» не проявляет бы
лой активности, как следствие его отношений с руководителем в предыду

щем бизнесе, когда его работа и деловые качества обесценивались. Как по
будить сотрудника работать более активно, понимая, что любой 
конфликт с сотрудником может отразиться на прибыли организации. 

Ход решения: 
1) искусственная система для удовлетворения потребителя, состоящая из ру

ководителя предприятия , сотрудника (А) и других его сотрудников. Материал 
потока - работа, поручаемая сотруднику (А) . Надсистема - среда бизнеса ; 

1 08 Семенова Л. Н.  ТРИЗ + психология - новые возможности консультирования .  
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.metodolog.ru/node/ 1 853  - дата об
ращения 1 5 . 1 1 .20 1 6  
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2) отрицательных сверхэффектов в будущем на видно. Похоже , что проблема 
возникла в прошлом, но туда уже не вернуться. Очевидно, что обеспечивающие 
решение ресурсы надо искать как в самой системе, так и в одной из подси
стем - психике самого сотрудника А. Во всяком случае внимательно отслежи
вать изменения в этой подсистеме при разных вариантах решения ; 

3) ограничение четко указано в условии задачи - плохая работа сотрудника 
(А) . Указана даже возможная причина, хотя от этого в нашем случае мало тол
ку - прошлого не вернешь. Заметим,  что на функциональном языке здесь мо
гут быть сформулированы две задачи ,  два нежелательных события на разных 
системных уровнях: сотрудник (А) плохо выполняет свою работу или его на
чальник плохо руководит сотрудником (А) , т. е .  не может сформировать в нем 
интереса к работе ; 

4) попробуем наши критерии. Они подсказывают несколько возможных на
правлений действия, которые можно реализовывать как порознь, так и одно
временно: 

- уменьшить давление потока работ на сотрудника (А) - быть может, он 
просто устал - например, взять в помощь ему еще одного специалиста, есте
ственно, с сохранением для (А) должности и зарплаты; 

- увеличить связность сотрудника (А) с коллективом, дав ему очень важное, 
творческое и ответственное задание и повысив уровень свободы для его выпол
нения, т. е. проявить высокий уровень доверия , одновременно расширив внеш
нее проявление ожиданий в коллективе, веры других сотрудников в то , что это 
задание будет с блеском выполнено; 

- повысить активность руководителя, направленную на положительное 
подкрепление любых правильных действий сотрудника (А) - что будет в свою 
очередь стимулировать (А) на активизацию своей деятельности; 

5) портрет ресурса построить затруднительно; 
6) но этого и не нужно, идеи решений уже получены выше, они прямо выте

кают из предложенных нами критериев ; 
7) И КРнф (если бы она была еще нужна) сформулировать легко: сотрудник 

(А) САМ начинает работать «на износ» .  И КРоф - работа САМА стимулирует 
сотрудника (А) . Но ресурсы были бы те же. Заметим ,  что формулировка ИКРнф 
мало помогает в поиске нужных ресурсов. И КРоф лучше приближает к ответу, 
но все же оставляет большое поле для перебора вариантов. 

Дадим в связи с этой задачей кое-какие комментарии. Не будем рассматри
вать здесь техники активного воздействия на подсознание, свое или чужое -
это не наша тема1 09 • Позволим себе лишь напомнить читателю про саногенное 

1 09 Если м ы правильно поняли,  автор задачи (Людмила Николаевна Семенова) в ука
занном источнике не столько искала готовый ответ в подсознании клиента, сколько 
обращала внимание, прежде всего,  на то, что реализация м ногих хороших решений 
упирается в психические ограничения руководства - мы с ней в этом полностью со-
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мышление, описанное в предыдущей главе , и вообще положительное подкре
пление как основу ненасильственного управления собой и другими. Ну и за
одно уже про альтернативный менеджмент, исключающий наказания , как ин
струмент управления - базу менеджмента будущего 1 1 0 • Нас больше интересует 
логика подхода. С точки зрения классической ТРИЗ мы должны были бы вы
делить конфликтующую пару (например , коллектив и личность или сотрудник 
(А) и его начальник) , обострить конфликт до предела, когда уже можно будет, 
по словам Н . Тихонова (кто же не помнить его «Балладу о гвоздях») ,  сделать из 
участников конфликта самые крепкие в мире гвозди. И только потом найти 
решение этого парадокса, разделив противоречивые требования в простран 
стве (пусть о н  сидит отдельно) , в о  времени (пусть работает ночами),  в фазовых 
переходах (работает дома) и т. п. После чего решить еще несколько вторичн ых 
задач . Такой подход показал свою эффективность" . в чисто технических зада
чах. Другое дело люди - что бы там ни говорил Тихонов, они таки не желез
ные - непременные участники социальных и бизнес-задач . Возникает вопрос : 
быть может, не всегда надо следовать за П. Коганом , который «С детства не лю
бил овал и с детства угол рисовал»,  и все же попробовать этот овал нарисовать? 
И не полагаться на противоречие как панацею в области творчества. 

Заметим ,  что мы на этом пути не одиноки .  Предложенный Екатериной 
Львовной Пчелкиной для работы с неокрепшими детскими умами Детский 
АРИЗ (ДАРИ3) 1 1 1  фактически идет тем же путем: от локализации конфликта к 
ИКР и следующему сразу же за ним поиску ресурсов, но без четкой формули
ровки проблемной функции - для детей это еще сложновато. Как показала 
практика, именно этот путь лучше всего воспринимается и неокрепшими ума
ми взрослых, усваивается большинством слушателей, он более естественен , хо
тя и менее революционен .  И если мы хотим массового распространения ТРИС, 
то не пора ли снизить планку требований? Наш подход отличают фактически 
лишь сразу локализующие задачу и направляющие поиск системность и функ
циональность, да три простых критерия,  дающие рекомендации ,  с нашей точки 
зрения согласующие этот поиск с тенденциями развития техники, и даже шире, 
за ее пределами.  И появился он независимо от ДАРИЗ, что как раз и подтверж
дает естественность и разумность такого подхода. 

Возьмем еще одну задачу из того же источника - от добра, говорят, добра не 
ищут. Нам это кажется полезным.  

Пример 8.4 (из области бизнеса). Есть новый продукт, перспективный для 
создания бизнеса, по мнению клиента. Есть потенциальные покупатели и 

гласны (сами не раз об этом писали)  - и предлагала психологические инструменты для 
сняти я этих ограничений .  

1 1 0 Фидельман Г. , Дедиков С., Адлер Ю. Альтернативный менеджмент. Путь к глобаль
ной конкурентоспособности - М . :  Альпина Бизнес Букс, 2005 .  - 1 86 с .  

1 1 1  См. http://ratriz. ru/wp-content/uploads/20 1 6/08/DARIZ.pdf. 
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точки по распространению товара. Предприниматель хочет продвинуть 
новый на рынке товар без больших вложений, предполагая, что реализация 
должна идти через специализированные магазины. Начинать массовое про

изводство продукта без гарантированных продаж рискованно, и он хочет 
быть уверенным, что период низких продаж не будет затянут более чем на 
6 месяцев. В настоящее время реклама продукции является значительной 
статьей расходов и не гарантирует увеличения продаж. 

Но прежде чем предложить наш вариант решения, скажем :  «А теперь попро
буйте сами».  

Ход решения: 
1 )  искусственная система для «информирования» потенциальных покупате

лей , включающая новый продукт - его можно рассматривать как материал по
тока, и его рекламу. Элементы надсистемы - специализированные магазины и 
другие элементы рынка; 

2) отрицательных сверхэффектов в будущем также на видно (будем исходить 
из того, что продукт высококачественный) .  В прошлом еще не было продукта, 
а значит и задачи.  Надо поискать ресурсы в надсистеме. Уход в подсистемы, 
т. е. улучшение самого продукта, мог бы многое дать, но не решал бы задачу 
полностью; 

3 )  неудовлетворительное событие - большие расходы на рекламу продукта 
(при малых продажах) ; 

4) этот пример интересен тем,  что давление потока продукта здесь идет мимо 
покупателей (или его просто мало) , мешая проявиться его активности и снижая 
его связность с потребителями :  новый продукт только появился и фактически 
потока еще не создает; 

5) портрет ресурса - элементы рыночной торговли,  которые сводят продукт 
с его потребителем, в т. ч .  потенциальным;  

6) варианты решения очевидны.  Надо повысить: 
- связность нового продукта с потоком потенциальных его покупателей, 

а значит продвигать его через крупные торговые сети , работающие на рынке 
города и области ; 

- связность этого продукта с его потенциальными потребителями можно 
создать прежде всего через И нтернет, а также через его продвижение путем уча
стия в тренингах, школах, конференциях, конкурсах. 

На эти же самые решения , правильность которых затем подтвердила практи
ка, вышел и автор задачи другими методами ; 

7) просматривая еще раз ход решения , обращаем внимание на то, что если бы 
мы выбрали в качестве материала потока не продукт, а покупателей, то это бы 
ничего не изменило. Какая разница, покупатели протекают мимо продукта или 
продукт мимо покупателей . Модель ИКР нам не понадобилась, да она и не облег
чила бы решение. А в качестве дополнения мы снова позволим себе комментарии. 
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Наши критерии подсказывают также , что, быть может, полезно было бы до 
того, как продвигать продукт, попробовать увеличить его активность, улучшив 
его главный параметр ценности (MPV) 1 1 2 • В идеале было бы неплохо провести 
процедуру развертывания функции качества 1 1 3 , ведь известно, что любая кон
куренция деструктивна. 

В качестве продолжения данной темы рассмотрим более общую задачу: 

Пример 8.5 (организационный - промышленность). Вам нужно изыскать 

ресурсы для покупки нового оборудования. В стране кризис, брать деньги в 

кредит сложно, да и рискованно. А без этого оборудования техническая от
сталость мешает быть конкурентоспособными. Как быть ?  

Ход решения: 
1 )  строим модель: система для удовлетворения покупателей (цель любого 

бизнеса мы с вами уже обсуждали) , состоящая из оборудования, сотрудников, 
руководства. Материалы потока - продукция , деньги . Надсистема - рынок; 

2) отсутствие решения однозначно обещает неприятности в будущем. И не 
важно, что на самом деле задача возникла в далеком прошлом. Важно, чтобы 
мы сразу же закрыли себе путь к отступлению - поиску ресурсов в надсистеме. 
Мы можем использовать только то, что у нас уже есть внутри, в наших процес
сах и наших сотрудниках; 

3) неудовлетворительное событие (ограничение) - техническая отсталость 
продукции или по функции :  продукция плохо удовлетворяет потребителя как 
следствие низкого качества оборудования ; 

4) мы знаем, что развитие любой системы всегда сдерживают два типа огра
ничений :  наружные и внутренние. Поскольку бороться с внешними ограниче
ниями изнутри можно, но вряд ли результативно , надо искать внутренние огра
ничения. Все задачи такого рода, какие бы общие решения не предлагались, 
требуют конкретики. Ограничения со стороны всех трех наших критериев надо 
проверять в конкретных условиях реального предприятия ; 

5) портрет ресурса - деньги . Они не должны находиться снаружи - их же 
трудно найти , что естественно. Значит, деньги для приобретения нового обо
рудования (взятия его в лизинг, переделки своими силами и т. п . )  должны быть 
найдены на самом предприятии (предприятие САМО. " ,  но это мы забегаем 
вперед) ; 

6) для начала надо просто «пройти по потоку» (физически , ножками) и по
смотреть, нет ли где избыточного давления потока, не застревает ли «материал 

1 1 2  Ефимов А. В. Методика МРУ анализа [Электронный ресурс] . - Режим доступа : 
http://www. metodolog.ru/0 1 472/0 1 472 .html - дата обращения: 26.08 .20 1 6 . 

1 1 3 Брагин Ю. В. ,  Корольков В. Ф. Путь QFD: проектирование и производство продук
ции исходя из ожиданий потребителей . - Ярославль: Негосударственное неком мерче
ское образовательное учреждение «Центр качества»,  2003 .  - 240 с .  
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потока» где-то внутри системы в силу низкой активности ее элементов. Если 
такие места обнаружатся , то , очевидно,  необходимо усиление активности (ее 
повышение на этом участке) и связности (этого участка с другими) . Или сни
жен ие давления потока, что не всегда означает уменьшение прибыли; 

7)  официально в полном объеме такой подход называется бережливым про
изводством .  Не верите , что это поможет? Вот и большинство руководителей 
еще лет 1 0  назад на наши предложения устранить потери в процессах и отко
пать-таки зарытые в них клады 1 1 4 отвечали отказом. А теперь внедрением бе
режли вого производства занимается полстраны, правда, с весьма переменным 
успехом и силу отсутствия альтернативного менеджмента и ,  как следствие,  не
возможности действительно постоянных улучшений.  Но обращаем внимание 
ч итателя , что эти методики - суть развитие все тех же , предложенных нами 
принципов, реализуемых на практике через оценку системы по критериям дав
ления потока, активности и связности. 

Приведем еще один простой пример из нашего собственного опыта, позволя
ющий пояснить высказанные выше соображения о дальнейшем развитии функ
ционально-ресурсного подхода. Дело в том ,  что буквально на днях мы в очеред
ной раз обнаружили - то самое глубокое понимание системности присутствует 
не у всех специалистов по ТРИС, и поняли, что эту тонкую деталь полезно лиш
н и й  раз пояснить. Или по крайней мере уточнить свой взгляд на понятие пото
ка, ведь оно имеет заметное значение в рассматриваемом алгоритме. 

Пример 8.6 (реальная задача - снятие ограничения). На книготорговое 
предприятие поступает большое количество книг в фурах, но их разгрузку 
сильно задерживает необходимость вскрывать пачку с книгами одного вида 

для считывания выходных данных и некоторой другой информации, обеспе
чивающей текущую обработку и правильное размещение этих книг на скла

де. В фуре книги никак не упорядочены. Как быть?  Предлагайте свои идеи. 

Ход решения: 
1 )  искусственная система для получения выходных данных с книг, включаю

щая грузчиков, сотрудников склада, склад, фуры и материал потока - пачки с 
книгами. То, что объект действия системы, ее назначение, физически находит
ся внутри материала потока этой системы, не должно пока смущать опытного 
специалиста по ТРИС. Элемент надсистемы - поставщики книг; 

2) почти очевидно (мы уже можем позволить себе свернуть некоторые шаги 
поля параметров) , что раз любые изменения существующего процесса приве
дут к его ухудшению (удлинению) , то нас интересуют прошлое (время создания 
самих интересующих нас данных) и те надсистемы, в которых это происходит. 

1 1 4 Кукалев С. В. В поисках кладов // Методы менеджмента качества. - 20 1 0 .  -
№ 4. - с. 4- 10 ;  Он же. Потенциал бережливости , или О чем умалчивают японцы // 
Методы менеджмента качества. - 2009. - № 1 0 . - С. 4-8; 2009. - № 1 1 .  - С. 4-7. 
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Ну или по крайней мере те , где еще эти данные имеются . Именно поле параме
тров помогает нам сразу же посмотреть на задачу системно, выйти за границы 
ее постановки; 

3) плохо выполняемая функция (ограничение) : упаковка скрывает данные 
на книгах (от людей) ; 

4) кажется ,  что основная трудность - высокое давление потока пачек книг. 
Проблемная (вредная) функция упаковки - закрывать информацию. Именно 
она мешает управлять потоком книг. Но присмотримся внимательнее: кто яв
ляется объектом функции интересующих нас данных? Они нужны сотрудни
кам склада. Такие данные могут понадобиться еще разве что студентам, пишу
щим курсовики и дипломы,  работникам библиотек и некоторым другим 
немногочисленным группам читателей. 

Похоже, что в данном случае поток интересующих нас данных не избыточен , 
а просто физически соединен с другим потоком - потоком книг в упаковке. 
Заметим для пояснения, что, например, оглавления могут рассматриваться как 
еще один поток - круг их потребителей , скажем,  людей, совершающих покуп
ки через Интернет, может быть даже шире, чем круг читателей этих книг. 

И тогда проблема управления нужным нам потоком состоит не в снижении 
его избыточности или повышении активности разгружающих фуры людей , а в 
его отделении от носителя: мешает избыточная связность его с другим пото
ком .  Нам нужна некоторая информация о книге ,  причем отдельно от самой 
книги. Т. е. надо уменьшить связность данных с книгами или увеличить связ
ность книготоргового предприятия с носителями этих данных, повысить их ак
тивность по отношению к предприятию.  С учетом результатов,  полученных в п . 
2 этой задачи, решение не представляет труда; 

5) портрет ресурса - нечто, обеспечивающее информацией о книгах; 
6) осталось посмотреть, где по ходу потока книг эта информация уже имеется 

отдельно от самих книг, и найти ресурсы для ее получения ; 
7) заметим ,  что первое естественное движение классического специал иста 

по ТРИС - формулировка противоречия между книгой и ее упаковкой : пере
читайте еще раз условие задачи - это противоречие просто САМО выпрыгива
ет из приведенной формулировки . Но именно такая постановка вопроса может 
загнать решение в тупик - заставить поставщиков писать нужные данные на 
всех упаковках труднее, чем просто получить уже имеющуюся у них более мо
бильную информацию. Прозрачная упаковка тоже не решила бы задачи. И КР: 
информация САМА, заранее , помимо потока самих книг поступает на склад 
(что и было сделано) . 

Попробуем, наконец, решить с помощью функционально-ресурсного под
хода одну в самом деле сложную техническую задачу. 

Пример 8.7 (чисто техническая проблема). Частицы руды в воде (пульпа), 
проходящие через задвижку, установленную в трубе для регулировки потока 
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пульпы, обладают абразивными свойствами и быстро «съедают» затвор 
задвижки, из-за чего ее надо часто менять. Как быть? 

Свое решение - его ход с использованием более сложного алгоритма, по
строенного на базе ФРП, мы покажем в приложении 3. А пока предлагаем вам 
попробовать сделать это самим по предложенному здесь алгоритму. М ы  про
веряли - он дает по крайней мере одно красивое решение. 

А пока посмотрим, как этот наш подход работает в области психологических 
игр 1 1 s .  

Пример В.В (из психологии). На совещании торговых агентов (А) сообщает, 
что постоянно теряет заказы из-за того, что конкуренты стали произво
дить новую продукцию и продавать ее по заниженным ценам (позиция жерт
вы). Коллеги делятся с ним своим опытом успешного конкурирования каждый 
в своей области и дают советы (позиция спасителя), но все предложения (А) 

отвергает, находя в них изъяны и твердя, что в его области эти приемы не 
срабатывают, Чем больше возражает (А), тем больше ему стараются по
мочь. Через некоторое время руководитель (Б) замечает: «Я вижу, что вы не 
хотите ничего изменить, и у меня совершенно пропало желание продолжать 
это обсуждение!» Наступает тишина и общая неловкость. Как быть?  

Предложите свои варианты решения. 

Ход решения (как это могло бы быть): 
1 )  искусственная система для улучшения процессов, выполняемых агентом 

(А) , включающая поток предложений по улучшению его работы, его коллег и 
руководителя (Б) ;  

2) здесь мы сразу имеем дело с процессом ,  т. е .  с ИС,  живущей во времени. 
При этом очевидно, что в надсистему за ресурсами обращаться нет смысла. Ис
кать ресурсы здесь имеет смысл в самом процессе (порядке и характере выпол
нения его отдельных операций) , а значит и в его подсистемах: агенте (А) , его 
коллегах и ,  конечно, прежде всего в устройстве управление - руководителе (Б) ; 

3) плохое событие (ограничение) - агент (А) (плохо) воспринимает сообще
ния от коллег; 

4) здесь также очевидно высокое давление потока информации на агента (А) . 
Он или не успевает глубоко вникнуть в предложения коллег, несмотря на то, 
что они ему интересны,  иначе он бы не пришел на совещание или просто от
малчивался , или хочет показаться очень глубоко знающим свое дело; 

5) потрет искомого ресурса - нечто, включающее интеллект агента (А) ; 
6) поскольку совещанием руководит (Б) , то именно от него зависит сила дав

ления потока сообщений на (А) . Ее можно снизить за счет небольших переры-

1 1 5 Задача взята нами с сайта http://www.webkursovik.ru/kartgotrab .asp?id=-89368 -
дата обращения 1 2 . 1 1 . 20 1 5 .  
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БОБ в совещании или просто пауз для размышления: «Хорошо, давайте подума
ем вместе, как можно использовать эти предложения в ситуации (А) для ее 
улучшения , преодолеть обнаруженные (А) изъяны».  Это можно сделать в лю
бой точке совещания, в том числе в его конце. Мы бы рекомендовали,  чтобы 
(Б) предложил (А) (странно, что он не сделал этого с самого начала) решить 
задачу, модифицируя предложения коллег. Этим он запустил бы процесс твор
ческого коллективного поиска решения его задачи, каждый раз находя недо
статок в очередном предложении коллег и каждый раз ища ресурсы для его 
устранения , улучшая тем самым уже полученные решения ; 

7) наблюдения: если бы мы на шаге 2) выбрали событие: руководитель (Б) 
грубо прервал обучение агента (А) , то , не видя давления потока, пришли бы к 

примерно тому же ответу, который был приведен в исходном материале, откуда 
была взята задача: 

«(Б) должен предложить решение в следующей форме: «Я вижу, вы столкну
лись с трудностями и сомневаетесь в эффективности наших предложений . Я 
предлагаю составить список предложений без обсуждений. Вы потом сами их 
изучите и сможете воспользоваться» .  Таким образом он вышел бы из затрудни
тельной ситуации,  но потерял бы ресурсы коллектива, оставив (А) один на один 
с его проблемой . Модель ИКР здесь нам не понадобилась, хотя и могла бы на
толкнуть на искомый ответ: «сообщения от коллег САМИ улучшают работу 
агента (А)» . 

8.6. От трех принципов к треугольнику веполя 

«А нельзя ли упростить работу с нашими принципами?» - может спросить 
заинтересованный и в меру ленивый (но не настолько, чтобы перестать думать 
и творить) читатель.  

Давайте попробуем. Ну, если не упростить, то для начала хотя бы проиллю
стрировать. Ведь для многих образное мышление является основным. База 
приведенного нами выше алгоритма - функциональный подход, дополняю
щий системный , делающий его более инструментальным. Поэтому давайте на
рисуем еще раз,  но уже схематически , самую простую, насколько возможно , 
графическую модель функции (рис. 8 . 3 ) .  

Действие 
· --------- · 

Носитель Объект 
фун кции функции 

Рис. 8.3. Простейшая графическая модель функции 
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Носител ь функции 
( вещество 1 ) 

Поле 1 

/о� 
· --------· · 

Действие 
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Объект функци и  
( вещество 2 )  

Рис. 8.4.  Веполь - графическая модель функции с добавлением поля 

Это пока не дает нам ничего нового. Попробуем как-то присоединить к на
рисованной модели наши критерии. Начнем с очевидного утверждения ,  что 
введение поля всегда приводит к увеличению активности" .  Нет, лучше наобо
рот: то, что обеспечивает повышение активности любого элемента модели,  бу
дем называть полем. Тогда возникают две простых задачи :  

1 )  куда-то пристроить это поле, как дополнить им рис. 8 . 3 ;  
2 )  посмотреть, что мы можем называть полями,  что может повышать актив

ность материальных элементов в процессах. 
С первой задачей справиться нетрудно - давайте рисовать материальные 

элементы так же , как у нас уже получилось - на одной горизонтальной пря
мой . А поля над или под ней . Тогда мы сможем более или менее наглядно уви
деть связность на горизонтальной линии и активность в виде полей сверху или 
снизу от нее. У нас схематически получится следующее: рис. 8 .4.  

Такая конструкция называется в ТРИС «веполь» (в данном случае «полный 
веполЬ» ) ,  от соединения первых букв слов «ВЕщество» и «ПОЛе». 

Все выходит очень наглядно. Для увеличения активности мы добавляем 
поля - изменяем рисунок по вертикали .  А для увеличения связности может 
оказаться разумным объединить несколько веществ в одно или разделить его 
на два, добавить другие вещества к одному из имеющихся в модели или 
встроить между носителем функции (инструментом) и объектом функции 
(изделием) еще одно вещество" .  словом ,  менять веполь по горизонтали .  
Аналогично мы можем разрывать связи как по горизонтали ,  вводя промежу
точ ные вещества или новые поля,  так и по вертикали .  Нам пока не удается 
изобразить графически давление потока, но к этому вопросу давайте вер
немся чуть позже . 

С нашей (да и не только с нашей) точки зрения , вепольный анализ - ана
лиз и развитие подобных конструкций с выходом благодаря этому на нужный 
результат и построенная на его базе система стандартов на решение изобрета
тельских задач - являются высшими на сегодняшний день достижениями ТРИ С 1 1 6 • 

1 1 6 Правда, созданы они были окончательно к середине 80-х годов прошлого века,  из 
чего следует, что ТРИЗ ждет того, кто сможет развивать его дальше. 
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Вторая задача также решается без труда. Активность материальных элемен
тов (выполняемых ими операций) в процессах может увеличить: 

- добавление света; 
- добавление тепла. Это, конечно, тоже всего лишь электромагнитное из-

лучен ие,  но в совсем другом диапазоне частот, и его удобнее рассматривать как 
отдельный, самостоятельный вид поля ; 

- добавление сверхвысокочастотного поля (СВЧ ,  КВЧ) .  Этот также лучше 
рассматривать как особый вид полей; 

- добавление звука - акустического поля. Строго говоря , это, конечно, не 
поле, но его действие так похоже на полевое, что нам выгоднее считать его та
ковым ; 

- добавление ультразвука. Это уже, согласитесь, не совсем акустическое по
ле, хотя и все еще звуковое, но с особыми свойствами.  Поэтому оно может рас
сматриваться как самостоятельное; 

- добавление запаха. Конечно, запах - всего лишь наличие пахучих частиц 
в воздухе, да разве что его (воздуха) конвекция. Но нам удобнее рассматривать 
совокупность этих частиц вместе с конвекцией как особый вид поля ; 

- добавление гравитационного поля (о котором часто вообще забывают) и т. п .  
Очевидно, что никакие поля , в том числе и так называемые «технические» , к 

которым из названных выше можно отнести запаховое поле, ультразвуковое и 
даже тепловое, те , которые не принадлежат к числу традиционных физических, 
не возникают ниоткуда. Мы же помним, что как материальное не живет без 
идеального, так и наоборот. И технические поля не менее, а скорее более мате
риальны ,  чем традиционные физические поля . Т. е .  речь, по сути , идет о мате
риальном воздействии,  введении еще одного элемента, повышающего за счет 
дистанционного воздействия активность имеющихся элементов в зоне про
блемной (плохо выполняемой) функции .  

И значит, мы  можем уточнить определение технического поля - это матери
альный носитель дистанционного воздействия, повышающего активность элемен
тов выделенной проблемной функции. 

При работе с полями полезно знать простое правило из области законов раз
в ития техники :  используемые в системе поля меняются (или добавляются) по 
мере развития системы от механического, через акустическое (включая ультра
звуковое) к тепловому, химическому и электромагнитному. Это правило обыч
но называют в ТРИС по первым буквам полей правилом МАТХЭМ 1 1 7 •  

Говоря в целом о веполях, необходимо отметить, что мы отражаем на рисун
ке в веполе только проблемную функцию, ограничивающую развитие системы .  
И эта функция н е  всегда является главной для рассматриваемой И С .  В против
ном случае мы автоматически перешли бы на более высокий системный уро
вень, показывали бы в нашей графической модели действие системы в целом 

1 1 7 Аббревиатура предложена, насколько мы знаем , Б. Л. Злотиным. 
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на элемент своей надсистемы. Т. е. прежде, чем рисовать веполь, надо найти 
внутреннее ограничение, плохую функцию.  И, конечно, как всегда, за рамками 
анализа остается «наблюдатель» - тот, кто строит веполь, мы сами.  

Что же нового может показать нам веполь? Тем более что, несмотря на на
личие правил вепольного анализа, которые четко изложены на Официальном 
фонде Альтшуллера 1 1 8 , на практике эти модели все рисуют по-разному. 

Ну, во-первых, использование модели веполя самой по себе повышает эф
фективность выхода на сильные решения , по крайней мере для технических 
задач . А учет нашей точки зрения , что суть вепольного анализа - это построе
f(ие графической модели, облегчающей поиск путей повышения активности и/или 
связиости элементов проблемной функции, дополнительно упрощает как постро
ение, так и результативность использования веполей . Заметим,  что такое по
нимание сути веполей - просто сверхэффект предлагаемого здесь подхода к 
решению задач . 

Во-вторых, правильно нарисованный исходный веполь, отражающий про
блемное место в системе, способствует выходу на стандарты для решения изо
бретательских задач , заменившие собой в ТРИЗ довольно неопределенную та
блицу разрешения технических противоречий 1 1 9 , о которых мы скажем 
несколько слов в главе 1 2 .  Если,  конечно, вы готовы этими стандартами поль
зоваться , ведь они практически не применимы для решения задач , не относя
щихся к технике.  И этим они резко сокращают процесс выбора необходимых 
В П Р, чего как раз мы и хотим достичь. 

Наконец, вепольные модели ,  особен но с учетом приведенного выше пони
мания их сути , потенциально позволяют строить довольно сложные схемы, от
ражая цепочки взаимодействий с учетом не только прямого влияния одних эле
ментов на другие ,  но и дополнительных полевых воздействий. Иными словами, 
при предложенном подходе у них появляется потенциал развития , и этим они 
могут быть интересны для сторонника потокового мышления. Несмотря на то, 
что мы пока не готовы предложить читателю более конкретные правила по
строения подобных моделей.  

Заметим, что при решении задач в области бизнеса может появиться есте
ственное желание ввести в модель такие поля , как законодательное , рыночное 
(давление рынка) и даже криминальное. С нашей точки зрения , это делает ее 
менее инструментальной,  т. к. носитель такого поля очень отдален от проблем
ной зоны .  

1 1 8 Альтшуллер Г. С. Фонд Альтшуллера [Электронный ресурс] . - Режим доступа: 
l1ttp://www.altshul ler. ru/triz/ariz.asp . -дата обращения 05 .02 .20 1 7  

1 1 9 Ниже м ы  предложим читателю эту таблицу сильно измененной, чтобы использо
пать ее как справочную для поиска идеи решения после принципиального выбора спо
соба изменения выбранного ресурса или ,  на  традиционном языке, для разрешения фи
зического противоречия - см.  Приложение 1 .  
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М ы  ограничимся здесь несколькими простыми примерами, иллюстрирую
щими  работу веполей, чтобы поддержать интерес к ним у читателей. Использо
вание веполей и стандартов - это большая отдельная тема, и мы не будем даже 
пытаться здесь полностью ее раскрыть - официальные материалы есть в Ин
тернете . А для начала давайте попробуем найти иголку в стоге сена. 

Вредная функция сена очевидна - оно удерживает иголку вне зоны нашей 
видимости . Т. е .  (вспомним главу 4) если сена не будет, то иголка просто упадет 
на землю, и мы ее сразу увидим .  Очевидна также и крайне низкая активность 
иголки.  Да и у сена активность не выше. К тому же и связность между ними 
никакая . Потока здесь нет вообще. Предлагаемый нами алгоритм ФРП,  конеч
но, сработает, но не нагляднее ли построить веполь (рис. 8 . 5 ) .  Вредное действие 
(операция) в вепольном анализе традиционно обозначается волнистой линией . 

• 1\.1\.J\> • 
В 1 ( сено ) В 2 ( иголка ) 

Рис. 8.5 .  Исходный веполь для задачи поиска иголки в стоге сена 

Зная ,  чем отличаются параметры входящих в модель элементов, нетрудно 
создать портрет искомого ресурса - он должен ,  опираясь на эти параметры 
(тяжесть одного и легкость другого, наличие магнитных свойств у одного и их 
отсутствие у другого) , повысить активность какого-то из них. Чтобы повысить 
активность иголки, разумно воспользоваться полем , например полем тяже
сти - бросить все это в куда-то текущую по своим делам воду" . впрочем , так 
мы испортим все сено. Тогда, чтобы повысить ее активность, можно восполь
зоваться магнитом (рис. 8 .6 ) .  

П 1 ( магнит ) 

• 1\.1\.J\> • 
� 

• --н-11--1 ... �• 
В 1 ( сено ) В 2 ( иголка ) В 1 ( сено ) В 2 ( и голка ) 

Рис. 8.6.  Вепольное преобразование для задачи поиска иголки в стоге сена 

Здесь видно, что действие сена на иголку разорвано. Двойная стрелка пока
зывает переход от одной вепольной модели к другой. Мы сохранили для поля 
букву «П» , хотя фактически используем носитель поля (магнит) , т. е .  тоже ве
щество - так мы сохраняем традицию и четко разделяем исходные данные за
дачи и вводимые нами новые элементы системы .  

Предложим читателю еще одну задачу. 
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Задача 8.9. В 1 903 году немецкая полярная экспедиция, находившаяся на судне 

«Гаусс», оказалась в бедственном положении. Корпус судна вмерз в лед в двух 
километрах от воды. Несмотря на небольшое расстояние, пробить дорогу к 

воде не удавалось даже с помощью взрывчатки. Уверен ы, теперь 1 О минут 

вам будет достаточно. 

Мы покажем только вепольную модель решения - этого, мы уверены, будет 
вполне достаточно: основное ограничение - недостаточную активность льда, 
и дополнительный ресурс - повышающий ее свет Солнца, а также повышаю
щий связность льда со светом уголь, она показывает вполне наглядно. 

П ( солнечны й  свет ) 

~ 
· ---------- · 

В 1 ( лед ) В 2 ( зола и уголь ) 

Рис. 8. 7 .  Вепольная модель решения задачи 8 . 1  

Веполи могут быть любой сложности , здесь нет ограничений. Ограничение 
есть только на объем этой книги , и мы вынуждены с этим ограничением счи
таться . Для нас важнее рассказать читателю о том, что менее доступно и ,  с на
шей точки зрения , более важно: об управлении не только своими эмоциями , но 
и своим энергопотенциалом. Вдобавок к уже состоявшимся рассказам о си
стемном и функциональном подходах, о которых даже в книгах по ТРИЗ почти 
не говорят. А это - мы убеждены - ключевое знание. 

Давление 

потока 

Носител ь функции 

( вещество 1 )  

· --------� · 
Действие Объект функции 

( вещество 2) 
Рис. 8.8.  Пример возможного изображения в веполе давления потока 

Но прежде чем идти дальше, выполним обещанное - представим читателю 
наш взгляд на то , как ввести в веполь принцип давления потока. Это легко сде
лать либо традиционно, в виде поля или вещества, оказывающих это давление, 
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с указанием на это в комментариях и в названии вещества, поля . Либо графи
чески, путем добавления рядом с веполем широкой пустой стрелки, например 
так, как на рис. 8 . 8 .  Все довольно просто. 

Сложности могут возникнуть лишь при работе с информацией . Мы помним , 
что если энергия - это мера интенсивности взаимодействия , то информация -
мера результативности взаимодействия: то, что изменилось в объекте функции 
в результате действия на него носителя 1 20 • Это значит, что мы не можем исполь
зовать для обозначения результата информационного процесса в веполе стрел
ку: даже при творческом ее использовании с изменением размеров ,  толщины , 
цвета она все равно будет обозначать действие ,  а не его результат, количество 
изменений на ее конце. Т. е. мы вынуждены будем вводить дополнительные 
комментарии, привязанные к элементам веполя. Или использовать трехмер

ные модели ,  что существенно сложнее. 
Теперь мы должны чуть подробнее рассказать про «Стандарты на решение 

изобретательских задач» .  Ведь сказав «веполь» ,  мы не можем ничего не сказать 

про Стандарты .  Эта система содержит 76 стандартов,  разбитых на 5 классов и 

1 8  подклассов, названия которых говорят сами за себя , направляя ищущего. 

Впрочем , эти стандарты, опять же, изначально ориентированы на решение за

дач в технических областях и попытки их применения за пределами исходной 

области определения. строятся в основном на подмене естественного порядка 

действий: нахождении подходящего стандарта для ТРИЗ-обоснования уже из

вестного решения. 
Работа со стандартами проста до безобразия . Если вы уже: 

- определились со временем и системным уровнем проблемы ,  погуляв п о  

полю параметров; 
- нашли ключевой недостаток или ограничение ; 

- прошли до конца по всему алгоритму ФСП, описанному выше; 

- попробовали использовать для поиска решения ИКР; 

- и даже построили вепольную модель, и решение все еще не найдено, 

вот тогда вы обращаетесь к стандартам и . . .  опираясь на оглавление этой си

стемы , просто ищите, что они вам подскажут. Разработаны несколько алгорит

мов использования стандартов, но все они недостаточно совершенны,  а с на

шей точки зрения, и не очень нужны.  

Противоположный путь - начинать с вепольной модели и стандартов - ли

шен возможности выбора и постановки хорошей,  правильной задачи и ориен

тирован на чисто технические объекты. 

Итак, мы в какой-то степени улучшили свои логические координаты . Еще 

немного тренировки - и нам будут не страшны любые задачи . . . если у нас будет 

хватать сил для решения всех их. Это весьма энергозатратная работа - решать 

задачи.  И чтобы все у нас было в порядке , чтобы мы могли без насилия осу-

1 20 Мазур М. Качественная теория информации .  - М . :  Мир, 1 974. - 328 с .  
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ществлять и улучшать любой подвернувшийся нам процесс, а значит получать 
от него удовольствие и даже быть счастливыми, нам надо рассмотреть свойства 
энергопотенциала и правила работы с ним.  

Но прежде сделаем одно очевидное замечание: наш мозг, как и вся нервная 
система в целом , предназначен природой для того , чтобы управлять телом. По
этому следует изначально понимать: «тренировать мозги» ,  как это принято 
сейчас говорить, в отрыве от тренировки тела - пустые хлопоты. В теле же хра
нится и запас нужного для решения поставленных перед нами жизнью задач 
энергопотенциала (ЭП) . Поэтому мы теперь должны будем заняться чем-то 
вполне материальным - тем ,  что происходит в нашем теле.  И еще, сразу пред
упредим читателя - мы идем по пути последовательного усложнения материа
ла книги . И если кому-то эта тема не интересна . . .  он бы пропустил ее и без на
шего предупреждения , но теперь у него больше оснований для этого. 



Глава 9.  
Энергопотенциал в нас 

Энергия дается человеку на время ,  
и однажды надо е е  вернуть. 

\Неизвестный автор \ 

9. 1 .  Энергопотенциал - что это такое? 

Напомним, что под энергопотенциалом (ЭП) мы понимаем потенциальную 
энергию человека как системы. Отсюда и название: энерго-потенциал - это ме
ра готовности системы к взаимодействию ее элементов между собой (это от
носится в том числе и к внутренним моделям мира, программам поведения) и 
всей системы в целом с внешним миром. 

А начнем мы разговор об энергопотенциале с простого, безобидного вопроса 
к ч итателю: а что такое вообще энергия,  неважно пока, потенциальная или 
проявленная ,  что значит это слово? 

Увы ,  мы часто употребляем слова, не понимая четко их смысла, опираясь 
просто на ощущения , возникающие при чтении того текста, в котором при
меняется это слово, восстанавливая его значение из контекста. А как мы уже 
говорили ,  чтобы хорошо понимать друг друга , порой просто необходимо 
определиться с терминами . Поэтому мы позволим себе напомнить тем ,  кто 
забыл : энергия - это мера взаимодействия , характеристика его интенси в
ности 1 2 1 .  В отличие от информации ,  характеризующей меру изменени й ,  про-

1 2 1 Бол ьшая Советская Эн ци клопедия .  - Т. 30.  - М "  1 978 .  
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изошедших в результате взаимодействия 1 22 • И менно это мы уже сказали чуть 
выше . 

Поскольку энергопотенциал (ЭП) - это способность, т. е .  свойство, то у не
го должны быть материальные носители ,  и нам небесполезно было бы посмо
треть, что же они собой представляют. Иными словами, нам снова надо по
строить модель, в которой энергопотенциал будет назначением системы, тем ее 
свойством объективной реальности , ради отражения которого мы и включаем в 
модель все необходимые элементы. Только в данном случае мы не будем давать 
читателю возможность получить радость от ее построения , а просто опишем 
реальность, она довольно сложна. 

И сразу скажем, что носителем ЭП,  строго говоря, являются в основном мо
лекулы аденозина трифосфата (АТФ) ,  или аденозинтрифосфорной кислоты, 
представляюшие собой в чистом виде белые иглоподобные кристаллы без за
паха. В химических связях фосфатных групп АТФ заключена энергия , по сути 
своей электрическая (точнее , электрохимическая) ,  необходимая клеткам для 
выполнения различных видов деятельности. АТФ - это и есть те , находящиеся 
во всем нашем теле батарейки ,  на энергии которых работает организм. Т. е. с 
точки зрения физики , человек - это биоэлектрическая машина. При расще
плении АТФ эта энергия высвобождается и используется организмом для про
цессов, связанных с обменом веществ в клетке , или превращается в механиче
скую работу, или ,  наконец, отдается в виде теплоты . К таким батарейкам 
относится еще креатинфосфат (КрФ) , расщепление фосфатных связей которо
го также обеспечивает нас энергией. 

Запасы АТФ в организме невелики , их хватает всего на несколько десятков 
секунд работы . Внутриклеточный запас КрФ достаточно постоянен и в три
пять раз больше хранилища молекул АТФ.  Он начинает снабжать нас энергией 
первым, но запаса этой энергии также хватает всего на 6-7 секунд максималь
ных усилий. 

Поэтому должен постоянно происходить ресинтез (восстановление) АТФ. 
Восстановление креатинфосфата осуществляется по мере ресинтеза АТФ. Что
бы наши дальнейшие рекомендации были обоснованы,  мы должны теперь рас
сказать о том ,  как этот ресинтез происходит. Однако если кому-то нужны толь
ко выводы и он готов поверить нам на слово" .  в общем, это обоснование можно 
пропустить, оно будет набрано петитом. 

Происходит та кой ресинтез в п роцессах двух типов: аэробных - с присутствием кис

лорода, и анаэробных - бескислородных. На чнем с последних, п росто потому, что имен

но с них начинается весь процесс энергообеспечения л юбой нашей деятел ьности . К тому 

1 22 Мазур М. Качественная теория информации. - М . :  Мир,  1 974. - 328 с. Заметим ,  
между прочим,  что любые взаимодействия я вляются энергоинформационными.  Других 
н е бывает. 
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же они п родолжают играть немаловажную рол ь в течение всего времени выполнения 
любой работы - орга н изм задействует под свои нужды все имеющиеся у него биоэнерге

тические системы в зависимости от времени,  требуемой мощности, п родолжител ьности и 
вида выполняемой работы, меняется л и ш ь  соотношение различн ых механ измов его 
энергообеспечения. 

В анаэробных п роцессах ведущая рол ь принадлежит креатинфосфату (КрФ) и гликоге
ну. Гликоген, животны й  крахмал (С6Н ,005)", получи вш ий название от греч. glykys - слад
кий и genes - рожден ны й, в чистом виде белы й  аморфны й  порошок, обладающий опти
ческой а ктивностью. Мы потребляем его с п и щей в основном в виде углеводов. В 
процессе п и щеварения п роисходит расщепление содержащегося в пище гликогена, в 
результате чего в кровь поступает гл юкоза, избыток которой печень п ревращает уже в 
наш личны й  гли коген .  В таком виде он откладывается в тка нях, и его запас (порядка 1 00 г) 

хра нится в печени, весь остальной потребленн ы й  нами гл икоген переводится в жировые 
запасы .  П ри необходимости печень п ревращает гликоген обратно в гл юкозу и направляет 
в кровь, когда ее (глюкозы) там недостаточно.  

Глюкоза поступает к нам не только из растительного крахмала, свободной гл юкозы не

мало в растительных соках. В глюкозу могут переводиться л юбые другие сахара как рас

тител ьного, так и животного п роисхождения,  сложные углеводы, помимо крахмала и гл и
когена, а также молочная кислота, глицерин и даже п ростые аминокислоты. Но вернемся 
к гли когену. 

Именно этот тканевы й  гл икоген, вместе его запасами в печени и с жирами, и я вляется 
источни ком нашего энергопотенциала. А его носителями, как мы и сказали, выступают 
АТФ и КрФ. Когда нам нужна энергия, включается п роцесс реси нтеза АТФ: от гликогена 
отделяется молекула глюкозы и начинается п роцесс гли колиза - последовател ьность 
ферментативн ых реа кций, приводящих к п ревращению гл юкозы в пируват (пировино
градную кислоту) . 

Сам ресинтез АТФ осуществляют митохондрии (от греч. m itos - нить, chondr ion - зер
ныш ко), их поэтому часто называ ют энергетическими ста нциями клетки. Он и  предста вля
ют собой мел кие (дл иной 0,5-3 мкм) внутриклеточные образован ия, распола гающиеся в 
местах, где необходимо испол ьзова ние энергии для л юбых жизнен н ых п роцессов. От их 

кол ичества зависит интенсивность п роцесса образова ния АТФ в клетках, а значит и раз
мер самих запасов энергии.  П ричем кол ичество митохондрий по мере роста тренирован

ности может расти. Сч итается, что митохондрии возн икли из аэробн ых эндосимбионтн ых 
прока риот, вп рочем, хотя митохондрии и имеют свою собствен ную ДН К и а ппа рат белко

вого синтеза, бол ьшинство их бел ков кодируется клеточной ДН К и поступает из клеточно

го п ространства. 
Если идет а наэробны й  процесс, п и руват п роникает в клеточную митохондрию, где вос

станавливается только две молекул ы АТФ. Не усвоенн ы й  митохондрией пируват превра
щается в ла ктат (молочную кислоту - 2С3Н603) . Анаэробн ы й  процесс дает не так много 

энергии, зато п ротекает очень быстро. Он характерен для та к назы ваемых «белых», сило

вых мы шц.  
П ри наличии поступающего в клетку кислорода, т. е. п ри аэробном п роцессе ресинтеза 

АТФ, весь п и руват в митохондрии распадается в цикле Кребса (электронной дыхател ьной 
цепи), восстанавливая еще 32 молекул ы АТФ.  Та кой аэробн ы й  п роцесс идет медленно, за
то дает много энергии. Он ха ра ктерен, в частности, для «красных» мы ш ц, в которых много 
кровеносных сосудов и которые отвечают за ритмическую работу, в частности за тонус 
мыш ц  - их постоян ную готовность к сокра щен и ю. 

Анаэробн ы й  гл икол из достигает своей ма ксимал ьной мощности через 1 5-20 секунд 
интенсивной работы, и эта мощность не может поддерживаться более 2,5-3,0 минут. П ри 
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этом гл икол итическая анаэробная система хара ктеризуется не тол ько быстротой реаги

рования - пока еще включатся в дело аэробные механ измы, - но и достаточно большой 
мощностью, достигая у высокотрен и рова н н ых л юдей уровня п римерно 2500 кДж/кГ в ми

нуту. 
Обратите вниман ие, что гл икол из - не только главный путь утилизации глюкозы в 

клетках, но и уникальный, поскол ьку он может испол ьзовать кислород, если последни й 
доступен (аэробные условия), но может п ротекать и в отсутстви и  кислорода (анаэробные 

условия) . Несмотря на небол ьшой энергетический эффект в условиях отсутствия кисло
рода, он я вляется основным источником энергии для скелетных мышц в начальном пери

оде работы, т.  е. в условиях, когда снабжение кислородом огра н ичено. 
Запасы гл икогена в мышечной тка н и  начинают расходоваться под воздействием нерв

н ых и гормонал ьных стимулов. Но для высокого уровня п роя вления гли колитической 
анаэробной способности (специал ьной вы носливости) существен ное значение имеет 
степень тка невой адаптации к п роисходящим при этом сдвигам кислотно-щелочного рав
новесия. Образование лактата увеличивает тканевый ацидоз - закисление, ухудшается 

работа ионных насосов, в клетке накапливаются Na+ и вода. 
Вп рочем, и аэробн ый режим, вроде бы не приводящий к закислению, тоже имеет свои 

минусы - в мире не бы вает н ичего идеал ьного. Известно, что около 98 о/о кислорода, по
требляемого митохондриями при дыхании, п ревра щается в воду, в то время ка к оставши

еся 2 о/о да ют супероксид (0/-), в основном за счет па разитн ых химических реа кций, п ро
исходящих в начале и середине цепи дыхательных ферментов митохондрий . Супероксид 
затем п ревращается в перекись водорода (Н202) и радикал гидроксила (ОН*) - сильней

ш ий окислитель, разрушающий л юбые вещества живой клетки . Увеличение потока элек
тронов по дыхател ьной цеп и  от субстратов дыха н ия к кислороду неизбежно влечет за 

собой повышение п родукции 0/-, а стало быть, и ОН*. Одна из наиболее популярных в 

настоящее время гипотез старения орга н изма объясняет этот п роцесс п родукцией актив

н ых форм кислорода (ОФК), таких ка к ОН*123• 
Кислород вообще правильнее рассматри вать как яд, сильней ш ий окисл ител ь. Есл и бы 

количество кислорода в воздухе п ревысило 28 о/о (по другим дан н ым 24 о/о), то все на на
шей планете сразу сгорело бы.  Сейчас в атмосфере (у земли) содержится чуть меньше 21 

о/о кислорода, причем 1 6,4 о/о мы выдыхаем обратно, заби рая минимум этого «необходимо

го зла». Русский физиолог Б. Ф. Верига еще в 1 892 году обнаружил, что основной перенос
ч и к  кислорода в крови гемоглоби н  перестает удерживать его, когда па рциальное давле
ние кислорода выше нормы. Это открытие повторил в 1 904 году датский исследовател ь К. 
Бор, и теперь оно известно как эффект Верига - Бора. Таким образом, наш орга н изм за
щищается от изл и ш него кислорода в крови. Та к  что не уди вляйтесь, есл и при глубоком и 
частом дыхании, причине очень многих болезней, у вас начинает кружиться голова - это 

наш умн ы й орга н изм перестает доставлять кислород к мозгу. 
Но вернемся к а наэробному режиму. Существует мнение, что с помощью тренировок 

можно увел ичить и нтенсивность анаэробного гл иколиза в тысяч и  раз. Однако, как мы уже 
говорили, даже при одновременной деятел ь ности КрФ и а наэробного гли кол иза, наш ор
ган изм способен выпол нять работу в бескислородном режиме н е  дольше двух-трех ми

нут. По истечении этого времен и  начинаются аэробные процессы энергообеспечения.  
П ри ведем наглядный графи к  всех этих п роцессов (рис. 9. 1 ) . 

1 23 Скулачева В. П. Жизнь без старости / В. П .  Скулачев, М. В. Скулачев, Б .  А. Фе
н юк.  - М . :  Эксмо, 20 1 3 . - 256 с.  
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Рис.  9 . 1 .  Динамика скорости энергопоставляющих процессов в работающих 

мышцах в зависимости от продолжительности упражнения 
(по Волкову Н. И. ,  1986) 

Отметим, что аэробн ы й режим опи рается на использование тол ько одного гликогена 
огран ичен ное время. П ри длител ьной нагрузке высокой интенсивности, когда через 20-
30 ми нут запасы гл юкозы в крови и гли когена в тка нях нач и нают истощаться, организм 
бросает в бой свой последний и самы й  мощн ы й  резерв - окисление жиров. Этот режим 
энергоснабжения имеет очень большие возможности, делая нас способными к длител ь

ным и интенсивным нагрузкам. И н ыми словами, когда на грузка дл ится уже более получа
са, человеческий орга низм начи нает п рименять для энергоснабжения и гликоген, и жиры . 

П ри этом из-за сн ижения уровня гл икогена в тка нях мощность работы уменьшается, зато 
растет ее п родолжител ьность. 

Вернемся ненадолго к молочной кислоте - мы о ней отн юдь не забыли. Распростране
но убежден ие, что анаэробные упражнения вредны уже тем, что приводят к образованию 

ла ктата . Однако на самом деле появление молочной кислоты при дыхани и  становится 
возможным во всех тех случаях, когда энергии дыха н ия не хватает для поглощения всего 
пирувата митохондриями. 

Бол ьше того, молочная кислота является одним из основных энергетических субстратов 
орган изма. Просто при аэробном энергообеспечении образующаяся молочная кислота 
тотчас превращается обратно в углевод, ресинтезируется (этот круговорот получил назва
ние реакции О. Мейергофа) с выделением энергии. Установлено, что энергии, освобождаю
щейся при окислении одной молекулы молочной кислоты, достаточно для того, чтобы об
условить обратное превращение в углевод 4-6 молекул молочной кислоты. Т. е. процесс ее 

образования всегда имеет место, но в случае нал ичия кислорода он остается скрытым ме

ханизмом использования клеткой окислител ьно-восстановител ьных п роцессов. 

Ощущения специфического жжения в мышцах от избытка молочной кислоты невоз
можно спутать с бол ью из-за их микротра вмирования при нагрузках, превышающих воз
можности этих мыш ц. Период полураспада молочной кислоты составляет всего 1 5  минут, 
а мышцы после избыточной нагрузки могут болеть недел ю, молочная кислота тут вообще 

ни при чем. 
Следует добавить, что реакция Мейергофа существенно  важна для клетки, позволяя 

ей, с одной стороны, использовать одно и то же количество вещества в служа щих источ
ником энергии реакциях гл икол иза не один,  а 4-6 раз, в чем проявляется ч резвычай ная 
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бережл ивость орга н изма; с другой стороны, клетки ста новятся менее зависимыми от 
снабжения кислородом в кажды й момент, т. к. окислительные процессы оказываются не

обходимыми лишь  тогда, когда накопляется избыток молочной кислоты и соответственно 
убывает за пас углеводов (гл и когена) . 

Лучшим восстановлен ием после тяжел ых физических упражнени й я вляется активное 

воздействие на мыш цу, соста вляющее 35-50 о/о от уровня максимал ьных нагрузок. Та кое 

восстановление сохра няет относител ьно высокий приток крови в мышцы и тем самым 
способствует эва куа ции молочной кислоты. Кроме того, при выполнении легких упражне
н ий, молочная кислота может быть испол ьзо вана в качестве источника энергии в мышеч

ной работе. 

Подведем краткие итоги. Анаэробный режим энергообеспечения : 
- повышает гликолитическую анаэробную способность (специальную вы

носливость) и со временем увеличивает количество митохондрий; 
- гарантирует восстановление запасов гликогена (а не жиров) в промежут

ках между тренировками:  что организма потратил - то восстанавливает, при
чем  с запасом ; 

- способствует расслаблению мышц; 
- способствует расширению сосудов; 
- успокаивает нервную систему; 
- позволяет лучше контролировать нагрузку, чем гарантируется защита от 

перегрузок. 
А возврат сразу после него к аэробному режиму, в котором все происходит 

наоборот, позволяет использовать всю накопившуюся молочную кислоту для 
восстановления , полного ресинтеза поставщиков энергии и обеспечивает дли
тельную работу в выбранном направлении. И только после 30 минут интенсив
ной работы организм начинает подключать жиры. 

Зачем мы так подробно обо всем этом говорили? 
Для того чтобы наши соображения, касающиеся энергопотенциала, были 

обоснованы .  Да и вообще, как показывает наш опыт, людям,  как правило, ин
тересно знать, как это все работает, многим из них хочется «дойти до самой 
сути». Впрочем ,  мы судим по себе.  

В частности , мы теперь знаем, откуда в наш организм поступает глюкоза и 
насколько она важна для нашего существования. Мы можем понять, что если 
уж делать какие-то упражнения , то их лучше выполнять, когда ничто этому не 
мешает, на анаэробной фазе - выдохе и на задержке дыхания после выдоха. 
При условии, конечно, что мы хотим работать со всем телом, и тем более если 
избирательно, с отдельными мышцами,  внутренними органами,  а не только с 
его сердечно-сосудистой системой , для тренировки которой нужна как раз аэ
робная нагрузка. 

М ы  понимаем теперь, что выполняемые на выдохе или на задержке после 
выдоха эти упражнения будут обеспечивать развитие той самой гликолитиче
ской анаэробной способности (специальной выносливости) .  
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Для нас теперь ясно, что при таком режиме работы после завершения заня
тий будет происходить восполнение запасов гликогена в тканях и печени, а не 
восполнение запасов жиров . Ведь жиры активно сгорают лишь при длитель
ных - не менее 25-30 минут - интенсивных аэробных нагрузках типа профес
сионального спорта или фитнеса. И сразу после них организм будет восстанав
ливать в первую очередь то, что потратил - жиры.  Именно поэтому 
профессиональные спортсмены после того , как перестают постоянно трениро
ваться , начинают активно толстеть, а американцы все время едят и потом тор
чат в фитнес-центрах. 

Да и на уровне всего организма, а не только его клеток, задержки после вы
доха, повышая уровень углекислоты в крови, способствуют расслаблению 
мышц, расширению сосудов ,  успокаивают нервную систему и ,  возможно, даже 
увеличивают продолжительность нашей жизни .  Поэтому, чтобы получить мак
симальную пользу от упражнения , надо в процессе занятий увеличивать время 
работы в анаэробном режиме. 

Добавим, что сразу после окончания выполненного на задержке после выдо
ха упражнения вы ведь, скорее всего , начнете дышать. И значит, используете 
всю накопившуюся молочную кислоту для восстановления , полного ресинтеза 
ваших основных поставщиков энергии.  Больше того, получите некоторый из
быток этой энергии .  Во всяком случае , энергетического правила скелетных 
мышц И. А. Аршавского пока никто не опроверг, а оно утверЖдает, что восста
новление всегда, если ,  конечно, есть такая возможность, идет с некоторым из
бытком, запасом. Именно для получения этого запаса, избытка и осуществля
ется любая тренировка. Запомним это . 

Но пойдем дальше. Мы ведь определили энергопотенциал как системное 
свойство нашего организма. И теперь, поняв,  что же является физическим но
сителем энергопотенциала, мы можем более обоснованно рассмотреть эти его 
эмерджентные (системные) , не локализованные в клетках свойства, проявляю
щиеся на уровне всего тела. 

9.2. Свойства энергопотенциала 

Эти свойства нельзя напрямую вывести из знания носителей,  они проявля
ются на другом системном уровне - модели в целом. И поскольку их знание 
будет небесполезно для нас в дальнейшем - несколько слов о них. Назовем 
наиболее важные нам для лучшего понимания последующего материала. 

Системность: уровень нашего энергопотенциала определяется не только ко
личеством КрФ и гликогена в нас, активностью митохондрий,  жировыми за
пасами , он задается также характером нашей психической организации , наши
ми моделями мира и структурой наших логико-психологических координат. 
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Универсальность: поскольку мы определили энергопотенциал как системное 
свойство человека, он характеризует все возможные проявления этой целост
ности, как материальные,  так и идеальные .  Ведь энергия может понадобиться 
везде . 

Кумулятивность (от лат. cumulo - собираю, накапливаю) - не совсем точное 
название, введенное когда-то И .  Акимовым и В .  Клименко1 24 •  Быть может, точ
нее было бы сказать - целенаправленность, но «кумулятивностЬ» явно краси
вее и непонятнее. Кумулятивность означает, что ЭП тратится , превращается в 
энергию в работающей части тела. 

Изменчивость - ЭП не только не статичен, он «текуч» и никогда, с учетом по
стоянных изменений нашей физической и эмоциональной активности , не оста
ется одним и тем же , а медленно, но постоянно меняется, растет или падает. 

Из  свойств изменчивости и кумулятивности вытекает, что накопленный вы
ше минимального, обеспечивающего гомеостаз организма уровня , энергопо
тенциал сразу же начинает «сам себя» тратить: талантливый человек легко ви
дит задачи и с удовольствием решает их. Иными словами ,  его нельзя постоянно 
накапливать. Больше того, он все время стремится уменьшиться : энергия тра
титься на все неспецифические виды жизнедеятельности - обогрев, рассла
бление мышц, работу сознания и др . Но главное не это . Главное в том ,  что чем 
больше мы тратим наш ЭП, чем более тренированными мы становимся , тем 
выше оказывается потенциальная способность организма к восстановлению и 
накоплению ЭП (вспомним энергетическое правило скелетных мышц).  Тем 
больше становится емкость наших «аккумуляторов» - растет количество мито
хондрий ,  увеличиваются запасы АТФ. 

И ными словами ,  организм , наша психика во время некоторой работы тратит 
и меющийся ЭП,  он снижается - организм устает. Однако со временем этот 
энергопотенциал не только восстанавливается , но и по мере занятий и прибы
вает (если есть из чего) - происходит тренировка организма. Причем как из
бирательная , так и общая , ведь мы - система, целостность. Иными словами ,  
здесь нельзя «стоять на  месте» ,  и чтобы «быть на высоте» приходится вечно «бе
жать вперед» . 

ЭП увеличивается (прибывает) с ростом обменных процессов в нас, с ростом 
согласованности этих процессов и степени чистоты той среды, в которой они 
происходят. 

ЭП тратится в виде излучений нашего тела, в том числе теплового (причем 
более нежные внутренние поверхности рук, ног излучают больше) , его физиче
ской , интеллектуальной и социальной активности, в том числе за счет форми
рования того, что называют мыслеобразами .  

1 24 Акимов И" Клименко В. О мальчике, который умел летать, или Путь к свободе // 
Студенческий меридиан .  1 988- 1 99 1  (вышедшие затем книги ,  с нашей точки зрения, 
оказались слабее журнальной публикации) .  
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Управление ЭП осуществляется через контроль соотношения объемов его 
трат и его роста (см. выше) . Чем больше энергии мы потратим ,  тем меньше 
энергопотенциала останется. Поэтому нам важно знать пути траты нашей 
энергии и методы управления ей. Пути траты фактически уже были названы 
только что. Что же касается методов управления , то сразу скажем, что основ
ным является то самое внимание, о важности которого и методах его трениров
ки мы уже говорили. 

Энерrия идет за вниманием. Она тратится в работающей части тела и без вклю
чения в работу внимания , но именно внимание концентрирует равномерно 
распределенный в теле ЭП в нужной точке, обеспечивая как заметный рост на
ших возможностей ,  так и эффективное восстановление ЭП после работы. И 
это очень важное правило очень пригодится нам в дальнейшем. 

Оценить навскидку уровень своего энергопотенциала можно исходя из того , 
что мы говорили о видах энергообеспечения и вреде кислорода, по частоте ва
шего дыхания . Официальная медицинская норма - 1 5-20 раз в минуту у муж
чин и 1 7-23 у женщин. У новорожденных частота дыхания доходит до 40-50 
раз в минуту. С нашей точки зрения 6- 1 0  раз в минуту - уже неплохо. Йоги 
вообше считают, что здоровый человек должен дышать 1 -2 раза в минуту. Опи
сание более сложных изменений можно найти у В .  В .  Клименко1 25 , в нашем 
учебнике по йоге 1 26 и у И. Б .  Погожева1 27 • 

9.3 . Что надо делать? 

Как что? - Тренироваться. Физически. А главное - с умом, вы ведь, наде
юсь, уже почти профессионалы в ТРИ С.  Это прямо вытекает из нашей модели 
и ее свойств. Но прежде, чем дать практические рекомендации ,  расскажем еше 
об одном открытии отечественных физиологов - дополним построенную вы
ше модель. 

Дело в том ,  что когда мы напрягаем, особенно статично, а еще лучше - рас
тягиваем мышцу, начинает работать открытый в 70-х годах прошлого века 
Н . И. Аринчиным эффект «внутриорганной присасывающе-нагнетательной ми-

1 25 Клименко В. В. Психологические тесты таланта. - Харьков: Фолио; СПб. :  Кри
сталл , 1 996.  - 4 1 4  с .  

1 26 Кукалев С. В. Йога: учебник для начинающих. - Ростов-на-Дону: Феникс, 20 1 1 .  -
346 с. Он же. Опыты йоги. Религия личного пути. - СПб . :  П итер.  - 442 с .  

1 27 Погожев И. Б. Беседы о подобии процессов в живых организмах и о том ,  как мож
но измерить жизненную теплоту и почему это важно.- М . :  Наука, 1 999. - 22 1 с. (На
учно-популярная серия) .  
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кронасосной функции скелетных мышц» 1 28 •  Состоит этот эффект в том, что на
пряженная или растянутая мышца не статична, она дрожит на звуковой часто
те - приложив к напряженной мышце ухо, можно услышать, как она гудит. 
А за счет этого она не только не пережимает проходящие в ней кровеносные 
сосуды, но в почти невероятной, неправдоподобной степени ,  в 60-70 раз по 
сравнению с состоянием покоя , увеличивает кровоток в них, начинает, подоб
но сердцу, прогонять через себя кровь и лимфу1 29 • 

Если взять изолированную мышцу, замкнуть в круг (петлю) проходящие через 
нее сосуды и напрячь ее, то кровь потечет по этому кругу, причем всегда в нуж
ную, правильную сторону. Сердца не нужно. Да оно и не способно прогнать 
кровь через 1 00000 км капилляров нашего тела, диаметр которых колеблется от 
20-30 до 5-6 мкм ,  при толщине стенки до 1 мкм 1 30 - сами мышцы работают как 
«периферические сердца» (термин Аринчина) . Работая скелетными мышцами, при 
условии, конечно, что не всеми сразу, мы тем самым разгружаем свое сердце. 

При этом естественно будет улучшено питание самой мышцы, если, конеч
но, напряжение не было чрезмерным,  ее энергетическое состояние. А посколь
ку этих мышц у нас , по разным данным, от 28 до 35 % (женщины) и от 35 до 
47 % (мужчины) массы нашего тела, самой природой предназначенного для 
движения , и расположены они повсюду . . .  Можно сделать вывод, что в этом 
случае из межклеточного пространства вокруг них начинают удаляться отходы 
метаболизма и токсины, или ,  как сейчас часто говорят, «шлаки» (которых в нем 
на самом деле нет и быть не может) , к нашим мышцам, внутренним органам, 
всем нервным окончаниям,  каждой «клеточке-рыбке» - ведь мы на 73  % со
стоим из воды - улучшается доставка необходимых питательных веществ, соз
дается необходимая для их жизнедеятельности среда, растет их энергопотенци
ал, развивая их, делая чистым и умным все наше тело. А значит, будет 
улучшаться общее состояние такой важной для нашего здоровья соединитель
ной ткани ,  составляющей оставшиеся 50-60% нашего тела, не считая соб
ственно внутренних органов и протекающих у нас внутри жидкостей .  Лучше 
становится вся внутренняя среда организма. 

Исходя из того, что мы рассказали в этой главе, следует, что: 
- тренироваться надо ежедневно, лучше с утра, натощак - так мы можем 

создать некоторый резерв энергопотенциала на текущий день,  больше не полу
чится . Хотя по мере роста тренированности наша способность его аккумулиро-

ш Аринчин Н. И., Борисевич Г. Ф. М икронасосная деятельность скелетных мышц при 
их растяжени и .  - М инск: Наука и техни ка ,  1 986.  - 1 1 2 с . ;  Аринчин Н. И. Перифериче
ские «Сердца» человека. - 2-е изд.  - М . :  Наука и техника, 1 988 .  - 64 с .  

1 29 Впрочем, если честно, то относительно последней , насколько м ы  помним,  Н и ко
лай И ванович ничего не говорил , но такое предположение более чем логично. 

1 30 Залманов А. С. Тайная мудрость человеческого организма. - СПб . :  Наука, 1 99 1 .  -
336 с.  
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вания будет расти. Тренировки два-три раза в неделю - это тренировки мышц, 
и только косвенно энергопотенциала - организм в промежутках между ними 
остается неочищенным изнутри; 

- тренировки должны доставлять удовольствие - не забывайте про ненаси
лие, иначе надолго вас не хватит. Они не просто должны быть приятными , а 
доставлять телесную и духовную радость, вплоть до порой невозможности 
сдержать рвущуюся изнутри улыбку. Это довольно сильное , ясно ощущаемое 
удовольствие должно возникать не от процесса тренировки как такового, а от 
ощущений в теле. Это удовольствие физиологично, вы должны ощущать про
цесс очищения за счет действия внутриорганной присасывающе-нагнетательной 
микронасосной функции скелетных мышц, открытой Аринчиным, и восстановле
ния, согласно правилу Аршавского, с избытком, запасов энергии в теле; 

- это значит, что в процессе тренировки наибольшее значение имеют не 

упражнения, а паузы между ними. Хотя и сами упражнения должны делаться в 
зоне комфорта и вызывать приятные ощущения , но восстановление энергопо
тенциала происходит именно в паузах. Упражнения нужны прежде всего для 
того , чтобы можно бьmо получить паузы, те , в которых мы и ощущаем радость 
внутренней чистоты до звона, восстановления и запаса сил . Ну и в некоторой 
степени для того, чтобы поддерживать в форме мышцы , связки , внутренние 
органы .  Последнее напрямую связано с действием моторно-висцеральных 
(мышечно-внутренних) эффектов, открытых М. Р. Магендовичем (первые пу
бликации - 1 957 год) , проявляющихся в виде изменения деятельности вну
тренних органов при раздражении или сокращении скелетной мускулатуры ;  

- это значит, что в процессе тренировки самым главным является работа на
шего внимания - ведь энергия идет за вниманием, ведь только при этом условии 
вы сможете выбрать из тренировки максимум удовольствия. А сколько удоволь
ствия вы получите, столько же получите и пользы .  Таким образом, любая такая 
тренировка сама собой превращается в способ тренировки вашего внимания , а 
не просто утренней гигиенической очистки своего тела изнутри тем ,  что там 
протекает (кровью и лимфой) , развития навыка управления собой любимым ;  

- и, конечно, не надо забывать про сочетание фаз дыхания с фазами упражне
ний, обеспечивающее постоянный фон расслабления всего, что не участвует в 
конкретных упражнениях. Исходя из сказанного выше, получается , что вхо
дить в упражнение, если,  конечно, характер упражнения это позволяет, надо н а  
выдохе, выполнять задержку в нем (если это статической упражнение) н а  за
держке после выдоха и осуществлять выход на вдохе . Кроме тех редких упраж
нений , где по самой их структуре надо обеспечить высокое напряжение всех 
мышц, и значит все делать наоборот. И, конечно, в процессе всей зарядки н е  
должно быть никакой одышки ;  

- навык расслабления вообще очень важен в жизни ,  и его не так легко сфор
мировать, как кажется . Особое значение он  имеет при тренировке, позволяя 
эффективно использовать микронасосную функцию скелетных мышц; 
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- правильное, физиологически обоснованное построение комплекса упражне
ний необходимо добавить к немаловажным условиям эффективной трениров
ки: очистка тела должна осуществляться сверху вниз. 

Все эти семь условий эффективной тренировки - если,  конечно, процесс 
получения удовольствия разумно называть тренировкой - автор обычно на
зывает это зарядкой (своих батареек) - отлично прослеживаются почти во всех 
восточных оздоровительных системах. Нам лично наиболее симпатичны йога и 

ки-айкидо , причем из всех направлений йоги - уникальная и практически по
терянная в мире система Сукшма-вьяяма, или в переводе : тонкая (нежная) ди
намика. Кстати , в 60-х годах прошлого века именно она признавалась лучшей 
на Всеиндийских конгрессах йоги . Но никто не мешает вам , творческим лю
дям,  придумать для себя и что-то другое. 

Последнее, о чем полезно поговорить здесь - это методы быстрого восста
новления потраченного энергопотенциала (хотя обычно и ненадолго) . К ним,  с 
нашей точки зрения ,  относятся : 

- соединение без излишнего напряжения частей тела вместе , плюс выпрям
ление позвоночника. Этим мы в некоторой степени убираем отток энергии с 
внутренних поверхностей тела; 

- снятие напряжение тела - надо сначала прекратить активно разлагать 
АТФ; 

- успокоение нашей центральной нервной системы: очень длинные выдо
хи - короткие полноценные вдохи. Как следствие - угашение эмоций . Больше 
того, помните , мы говорили ,  что состояние счастья можно просто включить, 
как лампочку - так вот это лучше всего делать на выдохе (всего плохого в вас) ; 

- наблюдение гармонии снаружи и за счет этого создание гармонии, образа 
совершенства внутри. Мир вокруг нас прекрасен, и грех этой красотой не поль
зоваться . Эту гармонию лучше вбирать в себя на вдохе; 

- ну, может быть, еще 1 0- 1 2  минут лени ; 
- да разве что несколько «растяжек» для тонуса верхней части тела; 
- и в завершении можно добавить несколько медленных захватывающих 

пространство движений руками «К себе» ; 
- ну и уж совсем при необходимости - эзотерическая защита. Впрочем ,  это 

особая тема, выходящая за рамки данной книги .  
На самом деле энергию можно извлечь из любого объекта или процесса без 

ущерба для него. Достаточно глубоко вдохнуть в себя его красоту (творческий 
человек без труда найдет ее всюду) , создавая одновременно с поступлением 
кислорода положительную эмоцию. Вы ведь помните ,  именно эмоция активи
зирует энергопотенциал. Если еще добавить к этому длинный-длинный выдох, 
включая состояние счастья . . .  И повторить все это несколько раз . . .  

Попробуйте . Мы же решили - н е  говорите : « Я  сделаю» , говорите : «А что, 
если я попробую» . Хотя бы рекомендации предыдущего абзаца. Вам понадо
бятся силы,  когда вы начтете читать следующую главу. 



Глава 1 0. 
Законы в действии 

Когда ты выкрикиваешь боевую мантру" . 
ты вступаешь в соитие с Калой-временем . 
Слово сливается с Делом и Духом , 
проникая в лоно Времени" .  

/Генри Лайон Олди/ 

Вы, жадной толпой стоящие у трона" .  
/М. Ю. Лермо11тов/ 

Теперь мы должны ,  т. е .  нам этого хочется , мы считаем это своим долгом , 
вкратце познакомить читателя с законами развития технических систем 
(З РТС) , которые официально считаются фундаментом всей ТРИС. В н ауке 

этот нормально, когда сначала появляется некий новый подход, идея , прин 
цип ,  оказавшийся продуктивным для объяснения и построения нового. Потом 
он развивается , уточняется , проверяется . И только после этого под него подво
дится фундамент, и этот фундамент затем начинает так же активно развивать
ся , уточняться и дополняться 1 3 1 • 

1 3 1  ЗРТС сформулированы Г. С. Альтшуллером в 1 974 году как эмпирические обоб
щения,  при этом они были определены экспертным путем без привлечения каких- н и
будь доказательств и лишь сопровождались рядом примеров. 
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1 0. 1 . Обоснование подхода 

Предупреждаем ,  все изложенное в этой главе во многом расходится с при
нятыми в классической ТРИЗ представлениями о законах развития техники. 
Все это - наши гипотезы .  Но, быть может, именно этим они (гипотезы) и ин
тересны ,  ведь про традиционные законы развития технических систем (ЗРТС) 
можно прочитать и в книгах, и в Интернете , достаточно набрать указанную аб
бревиатуру в поисковой строке браузера. 

М ы  приводим их здесь, питая скромную надежду, что этот материал послу
жит толчком к появлению обратной связи. Так принято говорить, несмотря на 
то , что связь, как мед в горшочке у Винни-Пуха - или она есть, или ее нет. 
Вдруг произойдет чудо, и читатели начнут нам писать: возмущаться, негодо
вать, предлагать улучшения , требовать продолжения и все такое в этом роде . 
Причем не только по поводу этой главы .  И связь появится . Дай-то бог. Только 
просим: не пишите про отсутствие или неполноту фактов. Как гласит один из 
законов социума А. В .  Фесенко 1 32 : «Фактов всегда достаточно - не хватает ума 
(закон Холмса)» .  

Заметим, что традиционные ЗРТС выведены из наблюдения развития суще
ствующих технических (именно технических) объектов, т .  е. при их построении 
использовался принцип индукции, критикуемый в свое время многими фило
софами, начиная еще с Т. Гоббса. И Д. Юм, и К. Поппер были уверены ,  что 
истинность некоторой объяснительной теории нельзя обосновать, опираясь на 
эмпирические наблюдения. К тому же многочисленные попытки выстроить 
ЗРТС в некую систему, с нашей точки зрения , до сих пор не привели к четкому 
алгоритму использования этих законов 1 33 • Каждый раз система получалась 
сложной, неоднозначной и ее применение на практике всегда вызывало за
труднения , особенно у начинающих изучать ТРИС. 

Возможно, этим попыткам не хватало простого объединяющего все ЗРТС 
принципа, или нескольких (одного-трех) принципов, запускающих и направ-

1 32 См. http ://fesenko-a .narod .ru/. 
1 33 Кислов А. В. Предложения по разработке единой системы Законов - Стандар

тов - Приемов [Электронный ресурс] . - Режим доступа: http ://www.metodolog. ru/ 
node/293 (дата обращения:  июнь 2009) ; Любомирский А. Литвин С. Законы развития тех
н ических систем. GEN3 Partnes [Электронный ресурс) . - Режим доступа: http ://www. 
metodolog. ru/00800/00800.html (дата обращения: февраль 2003) ;  Петров В. История за
конов развития систем [Электронный ресурс] . - Режим доступа: http://triz-summit. 
rн/205253/204087 /204833/ (дата обращения:  июнь 2008) ; Смирнов Е. Е. Новое представ
ление системы ЗРТС. Ресурсный подход. 2007 г. [Электронный ресурс] .  - Режим до
ступа : http://www. metodolog. ru/O 1 1 2 1 /0 1 1 2 1 .html. 
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ляющих развитие того искусственного мира, благодаря которому мы живы 1 34 • 
Принципов, являющихся отражением той силы,  тех законов ее действия , кото
рые превращают нашу Вселенную в нечто интересное для изучения. 

А поскольку у нас такие принципы уже есть . . .  то почему бы не попробовать. 
Мы же все время уговаривали читателя :  не бери на себя груз обязательств, про
сто попробуй это сделать, и нам самим теперь грех не идти этим путем .  Причем 
не просто попробовать, а предложить читателям принять участие в этих пробах . 
Мы согласны с К. Поппером в том ,  что предпочтительными являются те по
строения , которые принципиально возможно опровергнуть, но которые при 
этом еще не были опровергнуты. И поскольку предлагаемые ниже гипотезы по
ка никем не опровергнуты . . .  

Н о  мы изначально должны запомнить, что, во-первых, применяемое нами 
слово «законы» - лишь дань традиции .  ТРИЗ с самого начала своего возник
новения была весьма воинственна и претендовала на чуть ли не всеобщность, 
науку, изучающую и развивающую все на свете . Намного правильнее было бы 
говорить о «принципах» . А еще точнее - «принципах приоритета (в направле
нии развития)» .  Во-вторых, все предлагаемые нами ниже законы (принципы) 
развития техники - только формы (способы) появления активности и связно
сти в природе, точнее в сфере искусственных, а еще точнее , используемых на
ми объектов и процессов. Это «траектории,  по которым,  если ничто этому не 
мешает, реализуется активность неких общих сил Природы 1 35» . И значит, мы 
можем опереться на них, считать их подсказками при поиске необходимых ре
сурсов для улучшения не устраивающей нас функции ,  устранения вредной.  И 
добавить к ним связность. 

Мы исходим из того, что все ЗРТС действуют сразу и постоянно. Однако для 
разных объектов (процессов) , на разных этапах их развития активность дей 
ствия одних З РТС должна оказываться выше, чем других, в силу наличия или 
отсутствия возможности (ресурсов) для проявления того или иного закона. 
Оставаясь объективными,  законы развития технических систем активно ис
пользуются в основном при выборе концептуальных направлений развития 

1 34 В истории создания систем ЗРТС нам известен только один случай, когда такой 
принцип был предложен А. Захаровым - это принцип выживания [Захаров А.  Универ
сальная схема эволюции [Электронный ресурс] .  - Режим доступа: http://www. 
metodolog.ru/00793/00793 .html ] . Однако с нашей точки зрения , термин «выживание» 
выбран неудачно, отражая скорее защитны й  характер жизни ,  нежели ее всепроникаю
щую активность, тесную связь всего живого между собой.  Выживающий не живет, жи
вущий - не озабочен выживанием . Дело в том, что эволюционные учения всегда отра
жали и, наверно, всегда будут отражать социал ьно-экономическую ситуацию того 
времени, когда они создавались. Во время возникновения этого принципа в нашей 
стране наиболее важным было именно выживание - этот принцип нашел отражение в 
политике не одного предприятия того времени. 

1 35 Формулировка принадлежит А. Кудрявцеву. 
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или сохранения вида объекта, процесса, общего направления изменений ,  т .  е .  
на начальных этапах решения задачи и в редких случаях для выбора и контроля 
правильности полученного решения . Они направляют нашу мысль, точнее 
должны это делать, если мы хотим ,  чтобы измененный нами вид технического 
объекта или процесса соответствовал общим тенденциям таких изменений. 
Поэтому в каждой конкретной ситуации порядок их совместного действия за
висит от того , какой из предложенных нами выше общих принципов (давления 
потока, активности или связности) ,  оцениваемый через соответствующие кри
терии,  в наибольшей степени управляет развитием или сохранением рассма
триваемого нами процесса. Это и должно направлять нас при решении возник
шей задачи - улучшении (сохранении) конкретного вида объекта или процесса. 

При этом, с нашей точки зрения, важно понимать на каком системном уров
не каждый принцип приоритета работает. Мы выделяем общие законы разви
тия (ОЗР) , межвидовые законы (МВЗР) ,  отражающие взаимодействие видов 
технических изделий  и процессов, и видовые (ВЗР) , моделирующие развитие 
отдельных их видов. 

Некоторые законы ,  как может показаться , противоречат друг другу, так же 
как порой противоречат друг другу пословицы и поговорки , отражающие на
родную мудрость. Но это не так, они работают на разных этапах существования 
процесса (объекта) . 

У большинства законов могут быть свои механизмы их реализации, но мы 
укажем лишь некоторые,  наиболее важные. 

А теперь мы можем привести перечень принципов развития техники , как мы 
это видим. Названия каждого принципа фактически говорят сами за себя - мы 
почти не будем давать комментариев к ним.  Примеры легко найдет каждый чи
татель сам , мы просто экономим место, сдерживаем себя от разрастания объема 
книги.  

1 0.2. Принци пы развития объектов и процессов 

Для простоты описания введем аббревиатуру: ВТО - вид технического объ
екта или процесса. В скобках будет указан уровень каждого из принципов: об
щий (ОЗР) , межвидовой ( МВЗР) или видовой (ВЗР) . Напоминаем, что с нашей 
точки зрения объекты - а нас интересуют лишь те , которые мы используем - и 
процессы не живут друг без друга: объекты выполняют операции в некоторых 
процессах, собирающих эти объекты в систему. Все дальнейшее представляет
ся нам достаточно очевидным. К ЗРТС мы относим: 

1 .  Закон приоритета функции над ресурсами (ОЗР) . Мы его уже упоминали: 
если необходимо выполнение (или невыполнение) фун кции,  то для этого 
всегда находятся ресурсы .  Альтернативная формулировка: закон подавля-



1 0.2. Принципы развития объектов и процессов 235 

ющего действия надсистемы 1 36 • Просто первая из предложенных форму
лировок более конкретна - в ней речь идет о функции ,  которую можно 
сформулировать и понять, что же реально подавляется . 

2. Закон под•tинения одних вт и процессов развитию других (МВЗР) . Окружа
ющий нас искусственный мир развивается как единство, целостность, и 
улучшение одних его составляющих напрямую зависит от состояния дру
гих, с близкими или взаимосвязанными функциями.  

3 .  Закон отсутствия постепенных переходов между вт (МВЗР) .  Как и в жи
вой природе, ВТО с новыми принципами действия или даже новой орга
низацией появляются в исторической перспективе практически мгновен
но ,  без промежуточных видов. 

4. Закон инерции направления развития вт или процессов ( МВЗР) .  Другая 
формулировка: закон уменьшения эволюционной пластичности по мере 
усложнения процесса или ВТО. Он довольно очевиден - чем сложнее ста
новится процесс или ВТО, тем труднее ему принципиально измениться . 

5 .  Закон уменьшения средней массы вт (МВЗР) .  Это обобщенный аналог 
принципа минимизации ресурсов, стремления к идеальности , закона наи
меньшего действия в механике . . .  

6 .  Закон приоритетного использования пространства над временем (ОЗР) . 
Другая формулировка: закон естественного расширения или принцип за
хвата новых территорий. Закон довольно очевиден для процессов. Меха
низмом же реализации для объектов часто становится правило «Точка -
линия - плоскость - объем». Сначала ВТО развивается в пространстве , и 
лишь потом начинает что-то делать со временем , уменьшать интервалы ,  
увеличивать частоту и т. п .  

7 .  Закон сохранения принципа действия вт и характера процесса (характера 
основных потоков в системе) до исчерпания ресурсной базы его развития 
(В) .  Здесь все вполне понятно почти без комментариев - пока используе
мый принцип действия можно еще использовать, он используется . 

8 .  Закон S-образного развития (ВЗР) . Это частный случай , половинка так на
зываемой «логистической кривой» (кривой Перла) . Почти все объекты и 
процессы развиваются сначала медленно - проходят первый пологий 
этап S-образной кривой , затем их основой параметр начинает стремитель
но расти - второй этап , после чего он начинает расти все медленнее -
третий этап , пока не выходит на этап стабилизации - четвертый этап , а 
для социальных систем и процессов, как правило, наступает ухудшение 1 37 •  

1 36 Формулировка А. В .  Кислова. 

1 37 Камнев А .  Ф. Технические системы: закономерности развития . - Л . :  Маши но
строение, Ленингр .  отд-ние, 1 985 .  - 2 1 6  с .  с илл . ;  Мартина Дж. Технологическое про
гнозирование. - М . :  Прогресс, 1 977.  - 59 1 с .  - С. 52-57.  
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9. Закон развертывания по основной функции (ВЗР) .  Другая формулировка: за
кон приоритетного развития рабочего органа. Название закона гопорит 
само за себя . 

1 О. Закон дробления рабочего органа (ВЗР) ,  разветвления участков процесса (по

тока). Один из механизмов реализации - правило «Моно - би - поли». 
Этот закон в чем-то пересекается с законом приоритетного использования 
пространства над временем , и мы ввели его скорее для страховки . 

1 1 . Закон развертывания по дополнительным функциям (ВЗР) .  Он проявляется 
по мере развития ВТО или типа процесса и подчинен закону развертьша
ния по основной функции.  Важно не путать основную функцию с допол
нительными. Так, современный смартфон - это уже давно не телефон , а 

компьютер. 
1 2 . Закон накопления потерь в BID и процессах ( ВЗР) по мере их развития. Я в

ляется следствием давления потока и вариабельности. 
1 3 . Закон усиления центра управления (ВЗ Р) . Это один из способов повышения 

связности в процессах и объектах. 
1 4 . Закон согласования частей объекта (процесса) по мере развития (ВЗР) .  
1 5 . Закон согласования формы и функции (ВЗР) . При этом функция , с нашей 

точки зрения, первична. 
1 6 . Закон повышения динамичности (ВЗР) .  Это один из способов повышения 

активности , причем первична потребность повышения динамичности 
операций ,  и как следствие - объектов ,  их выполняющих. 

1 7 . Закон активизации полевых воздействий (ВЗР) . Он отличается от закона по
вышения динамичности - это разные способы повышения активности 
процессов и объектов. 

1 8 . Принцип усиления воздействия «Объем - плоскость - линия - точка» 
( ВЗР) .  Он кажется противоречащим закону приоритетного использования 
пространства над временем. Но это разные способы повышения активно
сти , действующие на разных этапах развития объекта (процесса) . 

1 9 . Закон локальной минимизации используемого ресурса (ВЗР) . Это про то , о 
чем мы говорили в главе 8 ,  пытаясь найти наилучшее решение любой за
дачи, возникающей при улучшении процессов, а значит и объектов, их 
обеспечивающих. 

20. Закон упрощения состава (ВЗР) (свертывания элементов) объекта (процесса) . 
2 1 .  Закон материализации операций (ВЗР) ,  или правило свертывания опера

торных элементов системы в технические - этот закон можно рассматри
вать как частный случай , конкретизацию закона упрощения состава, и его 
введение в перечень обусловлено его важностью, про него часто забывают, 
не понимая , что процессы не отделимы от объектов ,  которые в них уча
ствуют. 

22 .  Закон повышение пустотности (ВЗР) .  Его , опять-таки, можно рассматри
вать как частный случай законов локальной минимизации используемого 
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ресурса, уменьшения средней массы и активизации полевых воздействий ,  
но выделение его в отдельный закон также повышает эффективность ис
пользования системы ЗРТС. 

23. Закон перехвата управления элементами BW по мере их развития ( ВЗР) .  
Другая формулировка: закон расширения центров управления процесса
ми и/или объектами вниз (в глубину, в их подсистемы) . 

Многовато, да? Причем это, конечно, далеко не все . И хотя даже простой 
просмотр указанных принципов может помочь в решении стоящей перед нами 
задачи, подсказать направление поиска ответа, обеспечить проверку, в ту ли 
сторону ведет нас интуиция и логика решения, мы все же предложим некото
рый примерный или ,  лучше сказать, возможный формальный порядок работы 
с представленными законами. В надеЖде хоть как-то упростить поиск нужных 
и полезных подсказок в этом многообразии , а значит и получить решение , не 
нарушающее естественных законов природы. При всем нашем понимании 
предварительности и неполноты этих предложений . 

1 0.3 . Порядок работы 

Попытки применения указанных в главе 8 трех принципов для использова
ния ЗРТС при анализе и решении задач выводят нас на следующий простой 
алгоритм (порядок) действий :  

1) ранжировать приоритетные направления развития (сохранения) рассма

триваемого вида объекта или процесса по предложенным выше критериям (давле

ния потока, активности, связности) в зависимости от того, что мешает разви
тию (сохранению) рассматриваемой системы, а что будет этому способствовать 
с учетом принципа наименьшего действия (минимизации усилий); 

2) на основе этого найти действующие в рассматриваемом случае ЗРТС, рас

положенные в порядке убывания их активности по мере увеличения номера в соот
ветствующем выбранному приоритетному принципу столбце представленной ни
же табл. 10. 1; 

З) в случае сочетанного действия разных принципов рассмотреть другие столб
цы в порядке убывания важности в рассматриваемом случае действия принципов 
давления потока, активности и связности; 

4) опираясь на найденные законы, развивать анализ или решение задачи по алго
ритму ФРП или любому другому, более полному, т. е. с более ограниченной обла
стью применения и большей сложностью использования. 
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Экспериментальная таблица порядка действия ЗРТС 

при решении задач с применением ФРП 

Обозначения классов законов: Критерий 
Критерий 

общий (ОЗР), межвидовой (МВЗР), видовой давления 
(ВЗР) 

активности 
потока 

ОЗР Закон приоритета функции над 23 
ресурсами 
МВЗР Закон подчинения одних ВТО 2 22 
развитию других 
МВЗР Закон отсутствия постепенных 3 2 1  
переходов между ВТО 

МВЗР Закон инерции направления 
развития ВТО (уменьшения эволюционной 4 20 
пластичности по мере усложнения) 

МВЗР Закон уменьшения средней массы 5 1 9 
технических объектов (ТО) 
ОЗР Закон приоритетного использования 
пространства над временем (закон 
естественного расширения , или принцип 6 1 4  
захвата новых территорий (в т. ч .  правило 
« Точка - линия - плоскость - объем»)) 

ВЗР Закон сохранения принципа действия 
ВТО (характера основных потоков в нем) до 8 8 
исчерпания ресурсной базы его развития 

ВЗР Закон S-образного развития 7 1 5  
ВЗР Закон развертывания по основной 
функции 9 9 
(закон приоритетного развития рабочего 
органа) 
ВЗР Закон дробления рабочего (в т. ч. 1 0  1 3  
правило «моно - би - поли») 

ВЗР Закон развертывания по 1 1  1 6  
дополнительным функциям 
ВЗР Закон накопления потерь в ВТО 1 2  1 0  
ВЗР Закон усиления центра управления 1 3  1 1  
ВЗР Закон согласования частей ТО по мере 1 4  4 
развития 

Таблица 10. 1 

Критерий 
связности 

1 9  
1 5  

1 6  

1 4  

1 7  

1 8  

8 

3 

1 1  

1 2  
9 
7 
4 
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ВЗР Закон согласования формы и функции 1 5  3 5 
ВЗР Закон повышения динамичности 1 6  22 
(роста конкуренции) 
ВЗР Закон материализации операций 
(свертывания операционных элементов в 1 7  1 2  1 0  
технические) 
ВЗР Закон активизации полевых 1 8  2 2 1  
воздействий 

ВЗР Принцип усиления воздействия 1 9 6 2 
«Объем - плоскость - линия - точка» 
ВЗР Закон локальной минимизации 20 5 20 
используемого ресурса 
ВЗР Закон упрощения состава 2 1  7 6 
(свертывания второстепенных элементов) 

ВЗР Закон повышение пустотности 22 1 7  23 
ВЗР Закон перехвата управления 
элементами ВТО по мере их развития 23 1 8  1 3  
(расширения центров управления вниз) 

1 0.4. Пример применен ия 

Для пояснения сказанного покажем, как предлагаемый метод работы с ЗРТС 
может использоваться . Сделаем это на простейшем, всем известном примере -
борьба с сосульками .  Они упорно намерзают на краях крыш, а потом так неу
дачно падают на проходящих мимо людей, что теперь все признают эту задачу 
актуальной . 

Здесь (повторимся) все зависит от цели,  которую мы перед собой ставим -
ведь к разным целям ведут и разные дороги , и движение по каждой из них будет 
подчиняться своим законам. Мы м ожем стараться устранить вредную функ
цию края крыши - удерживать сосульки . Или улучшить плохо выполняемую 
функцию этого края - сбрасывать сосульки тяжелее 1 О грамм .  Мы можем рас
сматривать устройство для отделения сосулек от крыши. Или рассматривать 
процесс удержания сосулек на краю крыши,  который надо ухудшить. Мы ,  как 
всегда, предпочитаем говорить о процессе (образования сосулек и их последу
ющего отделения) ,  и при постановке задачи рассматривать ситуацию широко , 
постепенно сужая зону поиска ресурса. 
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Давление потока в рассматриваемой задаче с очевидностью очень велико: 
бороться с обилием снега и нагревающим его теплом трудно - это не лучший 
путь решения. Но даже если мы выбрали бы именно это направление улучше
ния ситуации (уменьшение давления потока) , то" .  - смотрим в таблицу: пер
вые три межвидовых закона в соответствующем столбце (давление потока) ра
ботают. Но более конкретные рекомендации дают следующие за ним законы: 
четвертый - закон сохранения направления развития: крыши всегда старались 
утеплять, ведь основное тепло из дома всегда выходило вверх. Потом пятый по 
очереди - закон уменьшения средней массы:  и в самом деле ,  здесь использу
ются все более легкие изоляционные материалы. И шестой - закон захвата но
вых территорий:  на крышах, упирающихся в землю,  или стенах, устремивших
ся в небо, процесс удержания сосулек перестает работать, сосульки там 
образовываться не будут. Иными словами ,  мы выбрали бы простейший путь по 
принципу наименьшего действия - утепление крыш изнутри, заметим ,  вполне 
соответствующий ЗРТС, или увеличение крыш до предела, до появления пира
мидальных домов. 

Если же сами сосульки нам не мешают, и проблема состоит только в том, 
чтобы они не падали ,  т. е. мы решили бороться не с причиной, а со следствия
ми ,  что тоже не лучший путь, то мы будем оценивать связность (сосулек с кры
шами) как явно недостаточную. Для решения задачи этим путем нам надо уве
личить связность крыши с сосульками ,  сделать так, чтобы крыша их 
удерживала и не отпускала. Смотрим соответствующий столбец таблицы ( связ
ность) , и сразу же находим закон развертывания по основной функции :  удер
живать не только снег, но и сосульки , а также следующий за ним принцип уси
ления воздействия . В самом деле ,  если плоский свес крыши не очень хорошо 
удерживает снег и совсем плохо сосульки , надо переходить от плоскости к ли
нии : увеличивая поверхность крыши (воздействие) и одновременно делить ее 
там ,  где образуются сосульки , на полоски , лучше на гибкие части - цепи ,  ко
торые, оказавшись внутри сосулек и свешиваясь вниз, будут удерживать со
сульки от падения. Это и будет проявлением следующих двух законов согласо
вания частей ТО по мере развития, а также согласования формы и функции.  

Зато если бы мы выбрали противоположное направление и решили еще 
больше уменьшить связность, чтобы сосульки падали сразу же , как только на
бирают вес больше заданного ,  то мы должны были бы предлагать решения , на
рушающие указанные выше ЗРТС. В частности, ухудшать выполнение основ
ной функции крыши по удержанию снега и сосулек, например, покрывать 
крышу или ее край составом ,  на котором никакая сосулька не держится . А в 
идеале - не держится «дососулька» - капля холодной, еще не замерзшей воды. 
Но мы можем и опереться на ЗРТС, обратив внимание на самые нижние строч
ки выбранного столбца - законы ,  в наименьшей степени увеличивающие 
связность: законы повышения пустотности - пилообразный тонкий край кры
ш и ,  динамичности и активизации полевых воздействий ,  но об  этом чуть ниже . 
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Большинство, конечно же, выберут направление на повышение активности 
крыши (ведь не сосульки же, она - «изделие») . При этом очевидно, что лом и 
лопата не могут всерьез рассматриваться как хорошее решение задачи (система 
находится на первом этапе развития по той самой S-образной кривой) .  Смо
трим в таблицу: на первом месте в соответствуюшем столбце (активность) за
коны повышения динамичности и активизации полевых воздействий. Простое 
механическое сотрясение крыши может оказаться довольно эффективным и 
легко реализуемым , но его применение ограничено только металлическими 
крышами без толстого утепляющего слоя. Более широкое применение может 
иметь, например, проведение по самому краю крыши простого изолированно
го провода (достаточно более дешевого алюминиевого) , покрытого магнито
стрикционной краской с периодическим подключением его к маломощному 
высокочастотному источнику тока - идея найдена (заимствована) у Г. И. И ва
нова 1 38 . 

Мы согласны,  все это очень спорно и не до конца проверено. Мы только 
предлагаем путь, даже не путь - направление поиска. Но по какому бы пути , в 
каком бы направлении вы ни шли ,  вас будет подстерегать множество ограниче
ний . С внешними ограничениями мы худо-бедно научились справляться . Ну 
по крайней мере поняли,  как это лучше делать. Другое дело ограничения вну
тренние. Сам метод ненасильственной борьбы с ними нам понятен. Осталось 
посмотреть нашему врагу в глаза, понять, кто перед нами. Займемся же этой 
простой темой , порой лишь напоминая читателю то, о чем уже шла речь выше, 
а порой и углубляясь в детали,  до сих пор мало освещенные. 

1 38 Иванов Г. И. Решаем по АРИЗ, или Два часа вместо двух десятилетий [Электрон
н ы й  ресурс] . - Режим доступа: l1ttp://www.trizland .ru/cases/53/ - дата обращения 
05 .02 .20 1 7 . 



Глава 1 1 . 
Что нас ограничивает 

Мы живем в мире выдумок. " 
Все, что на нас надетого, - кто-то выдумал, 
а также дом, отопление , а также фрутазоны 
и вашу должность в академии . 
Что выдумаем , на то и живем . . . 
Выдумка - это все , иначе - гибель Вселенной. 

/М. Л. Анчаров/ 

На горизонте точка . 
А ведь это - Ч еловек 
Навстречу. 

/А. Седугин/ 

С основными нашими внутренними ограничениями мы фактически знако-
мы.  к ним относятся : 

- страх, 
- привычка обвинять других, 
- неверие в возможность устранения любых конфликтов, 
- уверенность в своих знаниях и опыте, 
- психическая инерция . 
Со страхом мы уже умеем бороться : см. главу 7 ,  Решение первое - десять 

методов борьбы со страхом дают читателю возможность выбора наиболее под
ходящих приемов и творческого их сочетания. Рассмотрим подробнее осталь
ные .  
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1 1 . 1 . Привычка обвинять других 

В стародавние славные времена застоя в Санкт-Петербурге выходила газета 
для детей «Ленинские искры». И с нашей точки зрения, это была самая инте
ресная из всех выходивших тогда газет. Ведь известно ,  что для детей надо пи
сать так же , как для взрослых, только лучше. Прошло много времени, но мы до 
сих пор помним опубликованное в одном из ее номеров «Золотое правило 
успеха» :  «Во всех неудачах вини себя, а не окружение, за все свои успехи благодари 
окружение, а не себя».  

Многие склонны винить во всех смертных грехах начальство, террористов ,  
банкиров, цены на нефть, коррупционеров, тупость, жадность и злость окружа
ющих, наконец, судьбу, которая на самом деле только тем и занимается , что 
дает нам подсказки на пути к цели,  а в отдельных случаях просто «несет нас на 
руках» . Лишь бы не думать самому. Лишь бы не отвечать за результат. 

Мы часто боимся ответственности , а по большому счету самой жизни. Стре
мимся сделать ее скучной и серой , лишенной проблем - разумно ли это? И 
начи наем придавать огромное значение мелочам, переживать и расстраиваться 
из-за пустяков. А все просто потому, что склонность обвинять других лишила 
нас если не целей , то уж во всяком случае задач , сформировала стойкую при
вычку говорить «нет» . Возникающее в результате однообразие жизни порой 
толкает нас на то , чтобы совершать абсолютно глупые поступки , лишь бы как
то скрасить, расцветить тот серый фон, на  котором что-то еще происходит. 

«Но в конце-то концов, - может спросить читатель, - может, мы это делаем 
и не зря . Может они, эти другие,  в самом деле виноваты?» Может быть. Но даже 
если это так, нет никакого смысла обвинять их, и уже тем более наказывать. 
Гораздо полезнее и интереснее найти вместе с ними сначала причины проступ
ка, а потом и пути улучшения ситуации. А заодно приобрести друга. Ведь са
мый лучший способ избавиться от врагов - сделать их своими друзьями. 

Обвиняя других, мы,  во-первых, скрываем тем самым от себя проблемы, вы
бирая направление, в котором нет правильного, сильного решения. А во
вторых, перестаем смотреть на проблему системно, закрывая тем самым для 
себя доступ ко многим ресурсам. Нахождение оправдания - злейший враг об
учения. 

При этом мы подсознательно передаем другим ответственность, лишая себя 
возможности управлять ситуацией. Но главная наша проблема при таком по
ведении в том , что обвиняющая сторона (например, мы сами) сразу начинает 
искать подтверждение вины обвиняемого. При этом она остается слепой к ре
альным фактам, которые , как правило, говорят об обратном. На самом деле 
проблему надо искать на системном уровне , виновата почти всегда система. 

Если вы незаслуженно оскорбили ,  обидели кого-то, то велика вероятность, 
что потом вы еще долго будете его ненавидеть. Вы подсознательно будете ис-
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кать в нем недостатки , чтобы убедить свою совесть, что были правы. И легко 
найдете их, не сомневайтесь. Если ,  конечно, вы еще не избавились от привыч
ки обвинять других, еще не научились, и потому ленитесь думать. И если еще 
не понимаете , что так легко дойти до ненависти ко всему миру, полностью за
крыв себе дорогу к истинному созидательному творчеству. А ненависть - это 
дорога в никуда, в тупик. 

1 1 .2 .  Неверие в возможность устранен ия любых 

конфли ктов 

Вернемся к вопросу о страхе и спросим себя : чего же мы боимся , когда перед 
нами всего лишь ничем не угрожающий нам, плохо работающий объект или 
процесс? Мы боимся сложности возникшей задачи .  А происходит это потому, 
что мы подсознательно не верим в возможность устранения любых конфлик
тов. Отсутствие этой веры лишает нас цели.  А значит, мы не можем запустить 
процесс и стать счастливыми. Как можно идти к цели,  если ее нет? Если ты не 
уверен , что задача имеет решение, то исчезает и желание его искать, а вдруг 
этого решения вообще нет. 

Давно замечено, что у всех хороших, сильных решений есть по крайней мере 
одно общее свойство - они очевидны ,  но лишь задним числом, когда они уже 
найдены («И как это мы раньше не догадались!») . Но если это решение в самом 
деле так очевидно, то почему же никто до того, как вы решили задачу, его не 
видел , не воспользовался им? Это значит, что была какая-то ложная установка, 
которую все воспринимали как должное. Вам же удалось эту установку обнару
жить и устранить. М ы так привыкли к сложности окружающего нас мира, что 
погружаемся в детали ,  зачастую совершенно несущественные, а это в свою оче
редь заставляет нас прибегать к замысловатым моделям, приводящим к услож
ненным решениям.  Но это не значит, что нет простого решения . Оно есть всег
да. Ведь, как мы уже говорили ,  решений много больше, чем задач . 

Поэтому, столкнувшись с любой задачей, надо исходить из уверенности, что 
существует ее сильное , красивое решение. Самое интересное, что это, как пра
вило, так. Больше того, чем ситуация представляется сложнее,  тем проще долж
но быть ее разрешение . 

М ы  утверждаем ,  что «реальность проста и стремится к гармонии с собой» -
так считал еще И . Ньютон 1 39 • Сложные решения сегодня не работают, в силу 

1 39 Если быть точным, Исаак Ньютон (Isaak Newton,  1 643- 1 727) - знаменитый ан
глийский математик и физик, говорил : «Natura valde simplex est et sibl consona», т. е. не о 
реальности , а о природе. В приведенной здесь формулировке эта фраза взята нами из :  
Голдратт Э. Правила Голдратта. - М. ,  20 1 1 . - С. 8 .  
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своей малой эффективности и трудности внедрения. Понять это и направить 
себя на поиск простых, но сильных решений нам мешают только описанные в 
этой главе ограничения , прежде всего неверие в разрешимость всех конфлик
тов. Ну и немного - недостаточное совершенство тех логико-психологических 
коорди нат, по которым мы работаем с задачей . 

1 1  . 3 . Уверенность в своих знаниях и опыте 

Помните : «И все-таки я, рискуя прослыть 
Шутом, дураком, паяцем, 
И ночью и днем твержу об одном: 
Не надо, люди, бояться! 
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, 
Не бойтесь мора и глада, 
А бойтесь единственно только того, 
Кто скажет: "Я знаю, как надо!"» 1 40 

И менно уверенность, что «МЫ знаем» ,  очень часто не дает нам увидеть новое. 
Именно это часто создает психическую инерцию, о которой мы скажем пару слов 
чугь ниже. Уверенные в своих знаниях, мы перестаем критически оценивать си
туацию,  становимся не способны включить мышление и интуицию. А в пределе 
эта уверенность в себе нередко перерастает в пренебрежение к другим, в величай
ший грех всех мировых религий - гордыню. Сомнение - это личное благо каж
дого, позволяюшее ему начать творчески относиться к себе и миру вокруг. 

Большинство ведущих конструкторов ,  с которыми мне лично приходилось 
иметь дело, были просто не способны даже внимательно выслушать изложение 
процесса функционального анализа своих изделий (тех, которые они вели) .  
А значит, и понять те неожиданные результаты, к которым он приводил - они 
слишком много знали .  У подавляющего большинства директоров, управляю
щих своими подчиненными по принципам традиционного (репрессивного) 
менеджмента, с которыми мы общались как по поводу функционального ана
лиза, так и по вопросам lean Pгoduction (бережливого производства) , а в осо
бенности альтернативного менеджмента, не возникало даже тени сомнения,  
что они все делают правильно. Ведь все всё и всегда делали именно так. Хотя 
это были всего лишь действия по привычке, не только не эффективные, но по
рой просто вредные. Именно уверенность в своем опыте, своем знании дела 
мешала им вникать в разумные и более чем актуальные предложения. Впрочем ,  
в последнем случае им часто мешало еще и самолюбие, та самая гордыня. Они 
не могли допустить, что кто-то, так, одно слово - консультант, знает какие-то 

1 40 Галич А. Поэма о Сталине, глава 5 .  
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вопросы не хуже них. Здесь мы на своем опыте не раз убеждались, что если че
ловек не знает некоторой теории, не готов с ней хотя бы ознакомиться (не го
воря уже - принять) , то его не убедят никакие примеры ее успешного исполь
зования на практике .  Знание же теории позволяет легко находить пути ее 
практического применения . 

Пока нет творчества, рождающегося из сомнения , жизнь превращается в ру
тину. И эту скуку не в состоянии уничтожить типичные (с точки зрения психо
терапии) неврозы : кутежи и волокитство, бахвальство и модничество, потре
блятство (прошу у читателя прощения ,  если это слово показалось ему 
неприличным) и психоложество . . .  А за углом уже поджидает депрессия . 

Давайте вспомним запавшие в память большинства жителей нашей страны 
старшего поколения катастрофы: Чернобыль, пожар в Останкинской телебаш
не .  Я знаю фамилии специалистов по ТРИС, которые, увидев происходящее по 
телевизору, пытались дозвониться до спасателей , докричаться : не губите л ю
дей ,  не тяните время . Они сразу увидели кучу ресурсов для ликвидации послед
ствий этих событий .  Но эти ресурсы в упор не видели руководители ликвидато
ров - их ограничивала уверенность в своих знаниях и опыте . Быть может, эта 
уверенность и хороша в типовой ситуации ,  но в необычной, нетиповой . . .  Да и 
сама чернобыльская катастрофа произошла потому, что станцией управляли 
слишком уверенные в своих знаниях и опыте люди - это была команда высо
коквалифицированных специалистов, которая как раз перед этим выиграла 
приз за высокое качество работы , позволившая себе нарушать требования тех
ники безопасности. 

Ну в этих примерах мы имеем дело со взрослыми. А вот достаточно свежий 
пример, касающийся детей.  Мы можем ошибиться в деталях, не сразу включи
лись и не очень внимательно смотрели рассказ об этом по телевизору, но по 
сути , скорее всего, все услышали и увидели верно. Речь шла о принципиально 
новой, введенной, кажется , с начала 20 1 2  года программе питания в детских 
садах Москвы. 

Руководители ,  отвечающие за питание детей,  вряд ли хотели причинить им 
вред. Даже если бы они были агентами враждебных нам государств, они не ста
л и  бы поступать так. Они просто где-то услышали ,  прочитали ,  что, например, 
соевое масло полезнее подсолнечного ,  что питание должно быть разнообраз
ным, что витамины - это хорошо,  ну и так далее в этом роде . Но главное - они 
были уверены в себе , они «знали как надо» . И решили,  без всяких проволочек и 
проверок на контрольных группах, ввести это новое, и очень - они не сомне
вались в этом - полезное детское питание сразу по всей Москве . И сразу за
ключили договоры на поставку, выбрав, конечно же, самых дешевых постав
щиков (по тендеру, по тендеру) . Они хотели как лучше. Результат - огромное 
количество детей с аллергической реакцией. 

Они просто не знали ,  что пищу-то переваривают не дети, что ее переварива
ют микроорганизмы в этих детях (образующие с этими детьми целостность -
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без них, этих микроорганизмов, ни дети, ни взрослые нежизнеспособны) , их 
энтеральная среда 1 4 1 • Им просто не приходило в голову, что эта среда индивиду
альна и настроена на традиционное для данного народа, местности питание. И 
все было бы ничего,  если бы не эта их уверенность в своих знаниях и опыте . 

Нельзя успешно решить задачу улучшения детского питания . . .  никакую за
дачу нельзя решить успешно, если  на ее пути стоят слишком уверенные в своих 
знаниях и опыте люди. 

1 1 .4. Психическая и нерция 

Под психической инерцией мы понимаем проявления действия известного в 
психологии закона У. Джеймса: то , что не изменяется - не осознается . Таково 
свойство нашего сознания: привычное, часто повторяющееся , фон - не осоз
нается ; хорошо освоенные действия выполняются подсознательно, по инер
ции , привычке , оставаясь свернутыми в наших логико-психологических коор
динатах в виде навыка. Сознание для того и существует, чтобы выделять 
отличия , как бы (по словам Джеймса) подготавливая нас к действию. Только в 

момент торможения привычки рождается мысль. Действие этого механ изма 
усиливается тем ,  что восприятие целого (системы) для нас определяет воспри
ятие его частей (элементов, деталей) .  

В обычной жизни психическая инерция позволяет действовать, не задумы
ваясь, освобождая сознание для планирования важных, как нам кажется , дей 
ствий , например, отрыва наблюдения от оценки, создания нужного пускового 
образа и т. п . ,  решения несложных текущих задач. Но при появлении сложной 
задачи она мешает нам увидеть среди фона новые ресурсы, направляя наше 
внимание в привычную, часто используемую сторону. М ы подсознательно до
страиваем наши исходные модели конкретной ситуации чем-нибудь привыч
ным, предполагаемыми нами свойствами ,  параметрами , событиями и начина
ем видеть то, чего в данной конкретной ситуации нет. Помните модель 
«грозовая туча» Э .  Голдратта (глава 6) - сколько скрытых предположений сто
ит за каждой нашей идеей ,  моделью, поступком. Виды психической инерции,  
возникающей при решении технических проблем , способы борьбы с ней и да
же методы развития творческого воображения как одного из способов снятия 
психической инерции - это большая тема, уже раскрытая нами ранее 142 • И по
вторяться здесь мы считаем неразумным, да простит нас за это читатель. А глав-

14 1  Это все тот же системный подход, и н ичего больше. См. скажем, Уголев А. М. Те
ория адекватного питания и трофология. - Л. :  Наука, 1 99 1 .  - 272 с.  

1 42 Кукалев С. В. Правила творческого мышления ,  или Тайные пружины ТРИЗ: учеб
ное пособие .  - М. :  ФОРУМ: И НФРА-М ,  20 14 .  - 4 1 6  с . :  илл . (Высшее образование) . 
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ное - все они важны лишь тогда, когда человек работает с образом реального 
объекта, но до тех пор, пока он не начал сознательно говорить на языке его 
моделей , освободив себя таким образом от неосознанного влияния образа. А 
мы сделали это еще в первой главе . Однако мы позволим себе предложить одну 
задачку, которая поможет почувствовать силу этой инерции и понять значен ие 
модели. 

Представьте себе , что в некотором городе N живет очень крупный (по заслу
гам ,  а не размеру) ученый . Он приходит на работу утром (хотя и не всегда) в 
одно и то же время. Но вот уходит с работы в любой произвольный момент 
времени. Скажем ,  не клеятся у него дела, подумать надо, отвлечься - взял и 

ушел искать вдохновение. Или наоборот, засиделся до 3 часов ночи - работа! И 

вот он выходит из своего института, подходит к трамвайной остановке (чудак -
все время ездит только на трамвае) и садится в первый же подошедший трамвай 
( вот такой рассеянный) . 

А мимо этой остановки проезжают в одну и ту же сторону только два трам
вайных маршрута: маршрут А и маршрут Б - одна колея , так безопасно там 
организовано движение городского транспорта. Затем эти маршруты расходят
ся и нигде больше в городе не только не пересекаются , но даже близко друг к 

другу не проходят (городок маленький,  двух маршрутов хватает) . 
Интересно, что если он садится на трамвай маршрута А, то через какое-то 

время приезжает домой , в свою новую квартиру к жене. А вот если он по рас
сеянности забирается в трамвай маршрута Б ,  то примерно через такое же время 
приезжает к любовнице, живущей на противоположном конце города (для сто
ронников нравственности будем считать, что он испытывает к ней любовь чи

сто платоническую) . Известно,  что: 
- длина маршрута А равна длине маршрута Б ;  
- скорость трамваев на  маршруте А равна скорости трамваев на  маршруте Б ;  
- количество трамваев, ходящих по  маршрутам А и Б равно между собой ; 
- все трамваи (и на маршруте А, и на маршруте Б) распределены по всей 

дли не маршрутов равномерно, т. е .  все интервалы между всеми трамваями на 
маршруте А равны между собой, так же между собой равны и все интервалы 
между всеми трамваями на маршруте Б ;  

- больше того , интервалы между трамваями на маршруте А равны интерва
лам между трамваями на маршруте Б ,  что, впрочем, очевидно, раз их количе
ство , скорости и длина маршрутов равны и они распределены равномерно по 
пути следования маршрутов;  

- трамвая движутся по своим маршрутам круглосуточно. 
Вопрос : как должны двигаться трамваи, чтобы наш бедолага-ученый в 93 % 

случаев приезжал домой, к любимой жене, и только в 7 % случаев - к все еще 
любимой любовнице? Предупреждаем ,  эти проценты можно подсчитать абсо
лютно точно. 
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Вы эту задачу, конечно, решите. Кто-то сходу (думаю, таких будет немного) , 
а кому-то понадобится 1 5-20 минут. Будут и такие, кто потратит на ее решение 
день-два. Зато они оценят силу психической инерции, поймут необходимость 
тщательного анализа своих скрытых допущений, силу своей привычки добав
лять к тому, что сказано, увидено, свое , привычное. Поймут, насколько полез
но при постановке и решении задач уметь понимать только то, что сказано, ни 
больше и ни меньше. Ну и заодно уж - и говорить лишь то, что думаешь или по 
крайней мере хочешь сказать, не меньше (тогда это ложь) , но и не больше (тог

да это литература) . 
Теперь, после знакомства с нашими внутренними ограничениями, мы мо

жем перейти к освоению более сложных планов решения задач с учетом нашей 

упорной ориентации на ненасилие. Сразу предупредим - те, кто уже знаком с 

ТРИС, могут столкнуться с той самой психической инерцией своего мышле

ния , преодолеть которую порой бывает очень нелегко. 



Глава 1 2 . 
От конфликта к решению 

Absolutum obsoletum. 
/Латинское изречение/ 

И с грустью тайной и сердечной 
Я думал:  «Жалкий человек. 
Чего он хочет! " Небо ясно, 
Под небом места много всем ,  
Но беспрестанно и напрасно 
Один враждует он - зачем?» 

/М. Ю. Лермонтов/ 

Любой ТРИЗовец терпеть не может конфликтов - он с ними безжалостно 
борется . Но он обожает противоречия - видя конфликт, он сразу же начинает 
эти противоречия формулировать (т. е. думать - мы же договорились, что это 
одно и то же , вслушайтесь: противоРЕЧ ИЯ) ,  постепенно обостряя в них кон
фликт до предела. 

1 2. 1 . Моделируем конфл и кты 

Здесь имеется в виду конфликт как кажущееся непреодолимым ограничение 
(то, что мешает выполнению необходимого действия на желаемом уровне) , 
создаваемое одной из его сторон по отношению к другой стороне . Т. е .  речь, по 
сути, идет о конфликте желаний и возможностей. Если вы решили что-то из
менить в объекте (процессе) и у вас все получается, то это значит, что вы реши
ли простую инженерную (бизнес- ,  социальную, личную) задачу. А вот если вы 
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что-то пытаетесь улучшить, но при этом что-то недопустимо ухудшается (а так 
иногда происходит в жизни) - то это уже область ТРИЗ.  Для устранения такого 
рода конфликтов в ТРИЗ вот уже 60 лет1 43 и строятся модели этих конфлик
тов - противоречия. 

Но будьте внимательны. Ведь как только вы, благодаря формулировке про
тиворечия и использованию инструментов ТРИЗ, этот конфликт устраните , в 
сложной системе, скорее всего, сразу же возникнут один или даже несколько 
других новых конфликтов. Только увидеть их вы можете не сразу, а спустя вре
мя . Проявят себя те самые свойства системы, о которых шла речь в главе 2 -
наличие скрытых связей, изменчивость во времени и отложенная реакция . И 
это, возможно, будет хорошо для вас - жизнь станет интереснее, но плохо для 
процессов и вовлеченных в них людей. Если ,  конечно, вы не потратили замет
ных усилий на правильную постановку задачи ,  не построили хорошую, доброт
ную модель интересующего вас процесса и не провели ее серьезного функцио
нального анализа (о котором мы вскользь говорили в главе 4), позволяюшего 
многие скрытые связи выявить, а часто и учесть при разрешении конфликта. 
Так что помните , что никакие противоречия и алгоритмы не помогут сделать 
ваш здравый смысл и широту взгляда большими, а самомнение и готовность 
обвинить во всем других маленькими. Они всего лишь сокращают время , по
траченное вами на решение задачи ,  улучшая некоторые ваши ЛПК. И лишь 
очень-очень медленно меняют вас как человека. 

Противоречия в ТРИЗ помогают человеку загнать себе в тупик и тем самым 
включить свое многомерное подсознание с его нежесткой (вероятностной) ло
гикой . Ведь сознание не может допустить, чтобы нечто было одновременно го
рячим  и холодным ,  большим и маленьким,  легким и тяжелым. И если ваша 
потребность сильна, то решение будет искаться все равно. И будет найдено. 
Тем более что ТРИЗ предлагает простые и эффективные инструменты для это
го. При условии, конечно, достаточности вашего энергопотенциала. И при 
ограничениях со стороны ненасилия, но об этом ниже. 

Выход из этого тупика может быть довольно простым,  если это так называе
мое техническое противоречие (ТП) , или противоречие условий - в этом слу
чае можно использовать найденные Алышуллером на основе анализа более 60 
тысяч патентов и сведенные в таблицу принципы разрешения технических 
противоречий.  Фактически используются только 40 таких принципов, но этого 
хватает для решения большинства практических задач . Эти 

·
принципы помога

ют получить, найти в подсознании, причем не очень глубоко, несколько идей . 
Их развитие и даст вам решение . 

Противоречие условий (техническое на традиционном языке ТРИЗ) - это про
тиворечие между разными вариантами проблемной зоны системы, обеспечива-

1 43 Начиная с первой публикации Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. О психологи и изо
брстательского творчества//Вопросы психологии .  - № 6. - 1 956.  - С. 46-47 
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ющими различные значения параметра некоторой функции ,  которую и надо 
улучшить. ТП , в идеале, - это инструмент постановки задачи ,  косвенного вы
явления проблемной , создающей эту задачу функции .  И одновременно пере
ход к модели конфликта, мешающего системе выполнять эту функцию так, как 
нам бы хотелось, уход от ее оптимизации,  описание двух крайних состояний 
пока еще очень широкой проблемной зоны. 

Это противоречие состоит из двух половинок и строится по формуле услов
ного оператора: 

« ТП 1: если <одно из требований к обьекту, процессу (обычно инструменту) > то 
<что хорошо - положительные следствия его выполнения > но <что плохо - от
рицательные следствия >. 

ТП2: если <другое, противоположное первому требование к обьекту, процессу 
( обычнq инструменту) > то <что хорошо - положительные следствия его выпол
нения > но <что плохо - отрицательные следствия >» . 

Тренироваться в составлении ТП легко. Берете первый попавшийся объект 
или процесс , выделяете любой его параметр, находите два крайних состояния 
этого параметра и вставляете их в приведенную выше форму, ища положитель
ные и отрицательные следствия каждого из состояний этого объекта (процес
са) . 30-40 правильно составленных ТП, и вы гений - парадоксов друг, хотя , 
строго говоря , парадоксы тут, конечно, ни при чем. 

Приведем небольшой пример: 
ТП 1 :  если стол большой, то на нем помещается много вкусного, но он будет 

дорого стоить. 
ТП2:  если стол маленький,  то он будет дешевым,  но на нем не поместится 

много вкусного. 
Для того чтобы справиться с противоречием условий,  разрешить, устранить 

его, надо взять таблицу устранения (разрешения) технических противоречий 
Альтшуллера 144 и посмотреть, что она нам подскажет. Эта таблица, впервые по
явившаяся в АРИЗ-64,  перестает использоваться уже в АРИЗ-82 ,  где она заме
няется вепольными преобразованиями и стандартами на решение изобрета
тельских задач . Но ее до сих пор активно используют многие. В простейшем 
варианте : 

( 1 )  если нам важнее всего, чтобы на столе помещалась вся наша вкусняти
на, то мы берем для дальнейшей работы ТП I .  Но связывая намертво на инту
итивном уровне (что не отражено в формулировках ТП) размеры стола с его 
ценой , мы при этом хотим сделать его дешевым ,  т. е. маленьким, хотя эта 
связь на самом деле неочевидна. В ыбираем наиболее подходящую строку, 
описывающую то, что нам надо изменить, в таблице - «Площадь неподвиж
ного объекта» ; 

1 44 Наприм ер, на сайте официального фонда Альтшуллера - http ://www.altshнller. rн/ 
tr iz/techniqнe2 .asp. 
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(2) возвращаемся к ТП 1 и смотрим,  что при этом недопустимо (введением 
этого слова мы сразу усиливаем отраженный в противоречии конфликт) 
ухудшается - это стоимость. Ищем наиболее подходящий столбец в таблице .  
Увы , про стоимость в таблице Альтшуллера ни слова - мы же предупрежда
ли - она для технических задач . Для примера же мы можем взять, скажем ,  
«силу» - будем считать, что у нас нет сил для создания и организации такого 
стола; 

(3) смотрим, что стоит на пересечении строки и столбца. Таблица рекомен
дует использовать приемы разрешения технических противоречий с номерами :  
1 ,  1 8 , 35 ,  36 .  Находим указанные приемы 145 ;  

(4) читаем, что предлагают эти приемы и думаем над полученными подсказ-
ками .  

Приведем здесь рекомендации только двух из  них: 
Прием 1 .  Принцип дробления: 
а) разделить объект на независимые части; 
б) выполнить объект разборным; 
в) увеличить степень дробления объекта. 
В самом деле , можно же делать не один большой стол , а много маленьких , 

дешевых. И ставить не одно большое блюдо, а много маленьких - в сумме все 
можно сделать дешевле: экономия даже незначительной суммы на каждом сто
лике или маленьком блюде, помноженная на их количество, может оказаться 
заметной.  

Прием 35 .  Принцип изменения физико-химических параметров объекта: 
а) изменить агрегатное состояние объекта; 
б) изменить концентрацию или консистенцию; 
в) изменить степень гибкости ; 
г) изменить температуру. 
Вариант а) дает очень интересное решение - сделать стол надувным или во

обще жидким,  чтобы блюда плавали в нем , как в бассейне. Вода стоит немно
го - лей сколько хочешь. Правда, придется заменить еще и посуду, сделать ее 
плавающей. Но экономия может получиться . 

Впрочем , концентрация или консистенция - вариант б) - тоже дает реше
ние. Ведь в качестве поверхности стола можно использовать дешевую сетку. 
Подходит и степень гибкости (вариант в) - эту сетку, или создающую поверх
ность стола ткань, можно просто держать в рулоне - отматывай себе сколько 
надо. А отсутствие ребер жесткости - это уже другая задача. Но и так понятно, 
что их тоже можно сделать надувными. С температурой сложнее. Заморозка 
жидкости (той же воды) или ткани может заметно повысить их твердость. Толь
ко тогда все блюда будут быстро становиться холодными и невкусными , и мы 
нарушим исходные требования , предполагавшиеся в задаче ,  хотя и не  отражен-

145 Например, на http ://www.altshuller. ru/triz/technique l .asp . 
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ные в противоречии. Но согласитесь, несколько идей мы получили .  А если про
сто просмотреть все 40 принципов и подумать . . .  

Выход из тупика, в который м ы  себя загнали,  сформулировав техническое 
противоречие, может быть и довольно трудным,  если, последовательно сужая 
зону поиска ресурса для решения задачи,  мы сформулируем так называемое фи

зическое противоречие (противоречие свойств, или ,  как его иногда называют, 
противоречие требований) , когда к проблемной зоне предъявляются требования 
наличия у нее двух прямо противоположных свойств. На этом пути нас обычно 
ждет одно, максимум два, действительно сильных и часто абсолютно неожидан
н ых решений.  Здесь тоже есть свои принципы разрешения физических противо
речий (ФП) . Но даже используя их, погружаться в подсознание, особенно если у 

вас еще нет большого запаса решенных или разобранный в примерах задач-ана
логов, придется много глубже, о чем, впрочем, авторы книг по ТРИЗ умалчива
ют 146 .  А значит и получить (осознать) решение будет много труднее. Ведь реше
ние всегда осуществляется на подсознательном уровне и лишь потом осознается . 
Сознание всегда следует за искомой информацией , сделанной оценкой, приня
ты м решением, совершенным поступком: они осознаются потом, после, и ни
когда до них 147 .  Сознание лишь осуществляет некую маркировку сделанного. 

Заметим, что начинающие изучать ТРИС часто сползают сразу на формули
ровку физического противоречия , проскакивая очень важный этап привязки 
противоречивых требований к реальности - условиям возникновения зада
чи - и не выходя поэтому на глубинные свойства конфликтующей пары, от
ражающие внешнее проявление конфликта. Им  кажется , что ФП сформулиро
вать проще, но только по неопытности . Требования , идущие от функций ,  при 
создании ТП более очевидны ,  чем свойства, фигурирующие в ФП,  которыми 
должны обладать элементы, а точнее их части, для того, чтобы эти требования 
выполнялись. И начинающие часто путают одно и другое . 

Физическое противоречие всегда строится в подсистеме. И поскольку на 
этом уровне труднее выделить причины и следствия каждой половинки проти
воречия , его вид ограничивается простой формулой: 

«Обьект должен обладать свойством А, чтобы . . .  (в конечном итоге выполнялось 
нужное нам условие ТП), НО объект должен обладать свойством неА, чтобы" . (в 
конечном итоге не было другого, не нужного нам условия ТП)».  

Однако это кажущаяся простота, ибо для построения ФП надо за счет пред
варительного анализа подойти к ключевым параметрам изменяемого элемента 
и даже еще глубже - уйти в самые мал ые (насколько сможете) зону конфликта 

1 46 Альтшуллер Г. С" Злотин Б. Л" Зусман А.  В" Филатов В. И. Поиск новых идей :  от 
озарения к технологии .  - Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1 989. - 38 1 с .  

1 47 В психологии хорошо известен феномен эмоционального предвосхищения реше
н ия :  приборы однозначно показывают - тело решение уже нашло, хотя его осознание 
еще не наступило. 
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и его время. Т. е .  физическое противоречие на микроуровне формулируется для 
оперативной зоны (03) и оперативного времени (ОВ) .  С учетом этого более 
сильная формулировка физического противоречия будет выглядеть так: 

03 (частицы вещества в 03) в течение ОВ должна обладать свойством С, что
бы выполнять (одно из конфликтующих действий или событий), и должна обла
дать свойством -С (антиС), чтобы выполнять (другое конфликтующее действие 
или событие).  

После формулировки ФП мы упираемся в физические ограничения , препят
ствующие выполнению сформулированных требований и обусловленные зако
нами природы. Нам надо так изменить оперативные зону и время, чтобы эти 
огран ичения перестали действовать. 

В ТРИЗ сейчас известно пять (если не считать подварианты - с последними 
все 1 1 ) методов разрешения ФП, хотя в каждой задаче могут быть использованы 
далеко не  все из  них: 

1) разделение противоречивых свойств в пространстве ИС (если противоречи
вые действия происходят одновременно, в одном оперативном времени); 

2) разделение противоречивых свойств во времени действия элементов ИС (если 
противоречивые действия происходят в одной и той же оперативной зоне); 

3) разделение противоречивых свойств в структуре ИС (если противоречивые 
действия происходят в одном и том же оперативном времени и одной и той 
же оперативной зоне). При этом могут быть выделены следующие способы: 
- обьединение однородных или неоднородных систем в надсистему, 
- от системы к антисистеме или сочетанию системы с антисистемой, 
- вся система наделяется свойством С, а ее части свойством антиС, 
- переход к системе, работающей на микроуровне; 

4) замена фазового состояния части системы или внешней среды: 
- «двойственное» фазовое состояние одной части системы (переход этой ча-

сти из одного состояния в другое в зависимости от условий работы), 
- использование явлений, сопутствующих фазовому переходу, 
- замена однофазового вещества двухфазовым, 
- физико-химический переход: возникновение - исчезновение вещества за 

счет разложения - соединения, ионизации - рекомбинации; 
5) разделение противоречивых свойств в направлении действия элементов ТС1 4н .  

1 2 .2. Ли шь бы не было войны 

Все эти инструменты (ТП, Ф П ,  ИКР) объединены в ТРИЗ рамками алгорит

ма решения изобретательских задач - АРИЗ и ряда его упрощенных версий .  

1 48 Метод предложен А .  Л юбомирским на  конференции  Международной ассоциа
ции ТРИЗ в 20 1 1  году. 
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Последняя прижизненная Альтшуллеровская версия АРИЗ - АРИЗ-858 .  Это 
набор шагов, план действий ,  обеспечивающий последовательное сужение зоны 
поиска ресурса к сильному решению, получаемому через активизацию подсо
знания через формулировку противоречия . При его многократном использова
нии  происходит то самое свертывание его шагов ,  о котором мы говорили вна
чале, и возникает часто неосознаваемая привычка думать в его стиле .  Т. е. 
выделять конфликтующую пару, строить И КР,  видеть и формулировать проти
воречия , пользоваться принципами их разрешения и легко искать нужные ре
сурсы .  И есть подозрение, что эта привычка окажется препятствием для при
нятия ТРИЗовцами большей части последующего текста. Но мы ведь писали 
все это не только для них. И старались быть предельно логичными , опираясь на 
те идеи , которые были изложены выше. 

Написаны десятки книг по ТРИЗ на разных языках. Большая их часть по
священа именно АРИЗ.  Текст АРИЗ-858 можно найти на Фонде Альтшулле
ра 149 •  Там же приведен разбор нескольких примеров и дан другой полезный для 
работы материал . Интересен , с нашей точки зрения , также разработанный на 
основе АРИЗ Г. И. Ивановым алгоритм решения инженерных проблем 
АРИП 1 50 • И конечно, предложенный Е. Л. Пчелкиной Детский АРИЗ - ДА
РИЗ,  не использующий для решения задач идею противоречия 1 5 1 • 

М ы  считаем, что изучение и освоение АРИЗ должно состоять из двух этапов. 
Первый - анализ решения учебных задач , подготовленных на основе реаль
ных, когда они разобраны по АРИЗ с подробным описанием каждого шага, на
пример в пособии В. Петрова1 52 • Переносить сюда все это, с нашей точки зре
н ия , не имеет смысла - материалы есть в Сети и литературе. Заметим лишь, 
что изучение АРИЗ,  как показывает наш педагогический опыт, очень трудно 
дается людям,  не овладевшим системно-функциональным мышлением . Имен
но его наличие оказывается необходимым для получения решения , и мы не 
случайно начали именно с этого . 

Ну а затем можно переходить и к самостоятельному многократному реше
нию по АРИЗ тех задач , которые ставит перед нами жизнь.  Только" .  мы же обе-

149 Альтшуллер Г. С. АРИЗ-85В [Электронный ресурс] . - Режим доступа: http ://www. 
altslш\ler. rн/triz/ariz85v.asp / - дата обращения 05 .02 .20 1 7 .  

1 50 Иванов Г. И. Алгоритм решения и нженерных проблем - АРИП 2009 (п .т. ) .  [Элек
трон н ы й  ресурс] . - Режим доступа: http://www.metodolog. ru/node/260 - дата обраще
н и я  05.02 .20 1 7 .  

1 5 1 Пчелкина Е. Л. Детский алгоритм решения изобретательских задач (ДАРИЗ) .  -
СПб. :  Н П ПЛ «Родные просторы» ,  20 1 0 .  - 77 с. Электронный вариант http://ratriz. rн/ 
wp-content/uploads/20 1 6/08/DARIZ.pdf - дата обращения 05 .02 .20 1 7 .  

1 52 Петров В. Алгоритм решения изобретательских задач. Учебное пособие.  - Телль
Ави в , 1 999. [Электронный ресурс] . - Режим доступа: http://www . trizland. ru/trizba/pdf

books/ariz.pdf - дата обращения 05 .02 .20 1 7 .  
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щали, что будем до конца честны" .  Наш преподавательский опыт показывает, 
что освоить понятие противоречия (не говоря пока про весь АРИЗ) на уровне 
языка, наших логических координат, научиться его формулировать не трудно . 
Проблема в том , что такие формулировки с трудом принимает наше подсозна
ние. Для него (подсознания) любой конфликт - это что-то противоестествен
ное, своего рода заноза, которая свербит, постоянно привлекая к себе внима
ние, от которой хочется избавиться . И выше мы не оговорились: любой 
ТРИЗовец терпеть не может конфликтов. Их на самом деле не может терпеть и 
любой неТРИЗовец. Только ТРИЗовец спешит успокоить свое подсознание ,  
спрятать конфликт в противоречии.  И это вроде бы хорошо: конфликт и сфор
мулированное противоречие как бы заставляют все время думать о задаче,  ис
кать ее решение - нужный для хорошего выполнения проблемной функции 
ресурс. На деле же подавляющее большинство просто не пропускают его (про
тиворечие) в свое подсознание и интуитивно отказываются его разрешать на 
этом уровне. И чуть ниже мы покажем,  почему это происходит. А на уровне 
логики оно в принципе неразрешимо. И мы должны попробовать устранить это 
ограничение. АРИЗ вообще и противоречие в частности - слишком сложный 
инструмент для массового использования . Мы же ищем простые методы реше
ния непростых задач . 

Почему даже матерые ТРИЗовцы почти не используют основной инструмент 
для разрешения конфликтов - АРИЗ? Если правда у ТРИЗ на знамени ,  если 
конфликт - источник развития, то какая сила постоянно устраняет все возни
кающие в мире конфликты, чтобы это развитие обеспечить? Ведь если этой си
лы нет, то не будет и развития - череда конфликтов просто заведет Вселенную 
в тупик, приведет к непримиримой борьбе всех со всеми .  Почему же мы этого 
не наблюдаем? Быть может, дело не в конфликтах между частями реальных 
процессов или объектов ,  для которых мы формулируем противоречия. Быть 
может, дело в нас, людях - диких еще по сути животных, эти конфликты соз
дающих. В самом деле, ведь как мы уже говорили,  события не бывают хороши 
ми или плохими - только значительными или незначительными. Хорошими 
или плохими для нас их делает наша субъективная эмоциональная оценка, 
всегда сиюминутная и неточная. Далеко не все критически оценивают свои 
ощущения и вообще могут это делать. 

Да, мы согласны, высокий эмоциональный накал конфликта у людей может 
способствовать прояснению как своей позиции,  так и позиции оппонента, а 
риск разрыва даже породить что-то близкое к состоянию катарсиса. Но это про
исходит так редко! И только потому, что наше общество просто еще не доросло 
до бесконфликтного решения своих проблем . Мир же вокруг развивается неза
висимо от наших оценок и терминов как непротиворечивая целостная система. 

Вот некоторые страницы истории интереса к противоречию. С появлением 
промышленности и капитализма стало заметно, что вообще-то все вокруг раз
вивается , эволюционирует. И хотя И. Кант справедливо предупреждал: наша 
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психика не слособна работать с противоречиями,  официально назначенный 
великим философом Г. В .  Ф .  Гегель сделал его центральным пунктом своей 
диалектики . В его идеях увидели обоснование естественности привычных нам 
всем конфликтов, своего рода позволение не озабочиваться волросами этики , 
не управлять собой, что, конечно, сложнее. И вот уже эта диалектика плавно 
перерастает в материалистическую диалектику К. Маркса, Ф .  Энгельса, а поз
же и В .  Ленина, взятые на вооружение у нас в стране в прошлом веке. Хотя диа
лектика Гегеля относится скорее к области эпистемологии и гносеологии -
ведь она, опережая появление уже только во второй половине ХХ века 
когнитивной психологии,  пытается описать процесс познания. Причем - здесь 
мы согласны с пониманием идей Гегеля , предложенным С. Н .  Труфановым 1 53 -
отражая именно наш , человеческий способ познания реальности. 

Гегель выделяет в этом процессе тезис ,  антитезис (диалектическое противо
речие) и синтез, органически соединяющий в себе в скрытом виде тезис и анти
тезис, где они уже не только не противоречат, но и необходимы друг другу. На
ше мышление,  согласно Гегелю, развивается через формирование понятий , 
возникающих на этапе синтеза, и состоит из ряда таких построений, образуя 
поднимающиеся по спирали циклы. Вот пример такого диалектического цик
ла , приведенный самим Гегелем: «Почка исчезает, когда распускается цветок, и 
можно было бы сказать, что она опровергается цветком; точно так же при по
явлении плода цветок признается ложным наличным бытием растения, а в каче
стве его истины вместо цветка выступает плод» . 

Но давайте посмотрим на этот пример критически . Во-первых, понятие 
почки не исчезает, когда распускается цветок. Оно просто перестает нами ис
пользоваться , когда, отражая ход некоторого процесса, становится слишком 
длинным и им уже начинает очень неудобно пользоваться , говоря каждый раз 
о «Выросшей в размере и изменившей свой цвет почке» . Это и заставляет нас 
проявить свое творческое начало и придумать новое , более удобное понятие 
цветка. А во-вторых, это каким же изощренным философским мышлением 
надо обладать, чтобы за процессом торжествующей жизни увидеть смерть, 
скрыть за придуманными нами понятиями реальный процесс непрерывного 
развития ,  исторически появившийся лишь у Дарвина. Откуда эта странная с 
точки зрения здравого смысла идея, что цветок опровергает почку? Почка не 
умирает, она живет, растет, постепенно превращаясь в цветок, а затем и в плод. 
Ведь точного момента, когда исчезает почка, т. е. когда мы уже вынуждены 
перейти к новому понятию цветка, не существует. И, наверно, не случайно да
же вышедшая в весьма диалектические времена Большая советская энцикло
педия в 30 томах не содержит статьи под названиями «законы философии» , 
«законы диалектики» , «закон отрицания отрицания» , «отрицания отрицания 
закон» , «закон единства и борьбы противоположностей» ,  «единства и борьбы 

1 53 С. Н. Труфанов. Грамматика разума. - Самара, 2003 .  



12.2. Лишь бы не было войны 259 

противоположностей закон» , «закон перехода количества в качество» и «Пере
хода количества в качество закон» , нет также понятия «единство и борьба 
противоположностей» 1 54 •  

Попытка Гегеля вскрыть глубинные, не осознаваемые механизмы работы 
нашей психики , конечно, достойна восхищения, но требует уточнения с точ 
ки зрения современной психологии .  В основе процесса образования нами по
нятий в самом деле лежит принцип противопоставления и организация ие
рархической системы отношений .  Осознание чего-то именно как члена 
класса (позитивный выбор) отождествляет его с синонимами ,  но при этом 
обязательно предполагает дополнительное решение о негативном выборе это
го «чего-то» как члена другого класса, к которому он тем не менее тоже при 
надлежит. Возможно,  именно это и хотел сказать Гегель. Видимо, именно это 
мы и называем смыслом. Как пишет А. Р. Лурия : « Слово "собака " противопо
ставляется словам "кошка ", "корова ", "лошадь " и т. п. ,  но все эти слова вместе 
входят в группу обозначений домашних животных, которые противопоставля
ются диким животным. И та и другая группы входят в еще более высокую кате
горию - животные вообще, которые противопоставляются растениям" . Этот 
принцип противопоставлений и организации в иерархические системы отноше
ний лежит в основе образования понятий» 1 55 •  Причем это отождествление и 
противопоставление всегда происходит индивидуально и хоть немного отлич
но от других. 

Скажем больше, вероятно, только непонимание нас другими людьми и обе
спечивает возможность корректировки наших собственных представлений о 
том прежде всего искусственном мире, в котором мы живем, позволяет уточ
нить как наши знания о нем , так и выявить смысл его и нашего существования .  
Но непонимание не обязательно рождает конфликт, вырастающий из сочета
ния высокой активности нашего механизма сознания и низкой культуры со
циальных взаимодействий, никудышной этики. И ,  исходя именно из этих по
зиций , мы везде говорим о противопоставлении,  а не о рождающемся из 
конфликта и описывающем конфликт противоречии .  

Смысл противоречий в ТРИЗ,  наверно, в том и состоит, что, пытаясь объе
динить в рамках одного класса требования или свойства, противопоставляемые 
друг другу, мы стремимся проникнуть в смысл ситуации .  Однако в силу непри
нятия нашей психикой противоречия мы тут же интуитивно уходим от его рас
смотрения . И лишь спустя время начинаем осознавать известные лишь подсо
знанию (временно скрытые) важные детали, отделяя их от фона, на котором 
увидели проблемную ситуацию. Так не проще ли искать эти до времени скры
тые элементы, нужные нам ресурсы целенаправленно, напрямую, без создания 

1 54 Большая советская энциклопедия в 30 т. - М . :  Советская энциклопедия , 1 969-
1 978.  

1 55 Лурия А .  Р. Язык и сознание .  - Ростов-на-Дону, 1 998 .  - С.  1 88- 1 89 .  
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промежуточных конструкций ,  эффективность которых по зрелому размышле
нию представляется весьма сомнительной. 

Гегель считал источником движения всего сущего Абсолютный Дух как выс
шую трансцендентную (недоступную познанию) силу, благое первоначало. Но 
давайте исходить из того, что в каждой конкретной ситуации возникновения 
конфликта должна существовать реальная сила, обеспечивающая его устране
ние. На мировой дух надейся , а сам не плошай. И тут приходится выбирать: или 
люди, устраняющие конфликты, являются представителями мирового духа, 
который как бы живет в них и помогает в разрешении проблемы,  или они все 
же делают это сами.  Но в последнем случае можно предположить, что и в 
остальном м ире, где нет речи,  а значит нет и противоречий,  конфликты разре
шают их реальные участники ,  используя при этом свои знания , опыт - свою 
психику. А как утверждает один из ведущих наших психологов, весьма успешно 
пытающийся превратить психологию в точную науку психологику, В. М .  Ал
лахвердов:  «психика написана на языке логики» (конечно, нежесткой и 
вероятностной) 1 56 - и ему трудно что-либо возразить. И поскольку любые за
дачи решаются именно психикой,  а противоречие нарушает ход логических по
исков решения , останавливает его , то для того, чтобы хорошо решать задачи ,  
надо отказаться от формулировки противоречий. 

Аллахвердов утверждает, что «противоречия в жизни встречаются гораздо ча-
1це, чем мы отдаем в этом отчет (четкое разделение реальности и ее моделей 
здесь еще не проведено) . Однако сознание как логическая система не может с 
ними мириться. Ибо логика может выбирать в качестве своего основания любые 
аксиомы, кроме противоречащих друг другу" . Поэтому механизм сознания в обыч
ных условиях не может порождать противоречивые догадки (по крайней мере до 
тех пор, пока перед ним не будет специально поставлена задача породить проти
воречие) .  Если воспринимаемая информация будет реально противоречивой, она 
заведомо не будет соответствовать сделанным догадкам. В этом случае защит-
11ый пояс сознания должен стремиться каким-нибудь образом избавиться от про
тиворечия, чтобы сохранить свои непротиворечивые догадки. Из данного можно 
вывести экспериментально проверяемый закон: механизм сознания, столкнув�иись 
с противоречивой информацией, начинает свою работу с того, что пытается ис
казить эму информацию или вообще удалить ее с поверхности сознания» 1 57 •  

Только воинственный диалектический материализм, торжественной посту
пью прошедший через мысли и души нескольких поколений советских людей 
(не минувший автора этих строк) , долгое время мешал понять это . В самом де-

1 56 Аллахвердов В. М. Сознание как парадокс (Экспериментальная психологика, т. 
1 ) . - СПб . :  « Из-во Д Н К» ,  2000 . - 528 с .  (Новые идеи в психологии) .  - С. 256 .  

1 57 Аллахвердов В.  М. Сознание как парадокс (Экспериментальная психологика, т. 
1 ) . - СПб . :  «Из-во Д Н К» ,  2000. - 528 с .  (Новые идеи в психологии) .  - С.  3 1 9 .  В этой же 
кн и ге можно найти и другие объективно наблюдаемые законы психологии .  
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ле, в подавляющем большинстве разборов задач по АРИЗ (а на деле - практи
ческие всегда) решение никак не вытекало их противоречия. Оно всегда воз
никало на уровне подсознания как ответ на упорное желание все же найти его. 
Согласно многочисленным экспериментам психологов, эмоциональная реак
ция на появление решения задачи возникает за несколько секунд до его осозна
ния, первых попыток его формулировки. И это решение всегда выскакивало 
как чертик из коробочки , оно всегда опиралось на некий новый ресурс и/или 
новый способ его использования , даже как бы обходя формулировки ТП и ФП.  

Любой ТРИЗовец, как и любой не знакомый с ТРИЗ,  согласится, что реше
ние задачи ,  какой бы она ни бьmа, после некоторого , быть может сложного и 
длительного, анализа ВСЕГДА заканчивается поиском необходимых ресурсов, 
это решение обеспечивающих, но часто скрытых в зоне негативного выбора 
при ее постановке . Трудность решения любой задачи всегда определялась 
ТОЛЬКО сложностью анализа ее ресурсной обстановки. Вопрос лишь в том,  
действительно ли формулировка противоречия увеличивает успешность такого 
поиска? Или наоборот, мешает ему? Ведь если тщательный поиск ресурсов тре
бует системного мышления, позволяющего легко переходить на разные си
стемные уровни и учитывать изменения этих уровней во времени , то при чем 
тут противоречия? Зачем они нам, если нас ведет понимание того, что форма и 
содержание не отделимы от функции и что именно необходимость нормально
го выполнения требуемой функции порождает задачу? Все , что противоречия в 
этих случаях могут - это остановить поиск ресурсов,  неразумно вмешиваясь в 
ход работы психики, опирающейся на логику. Только способность нашей пси
хики трансформировать смыслы слов, превращая омонимы в синонимы и ото
ждествляя все что угодно (до тех пор, пока это не порождает противоречия) ,  
скрытая многозначность каждого нашего слова и нежесткие границы классов 
используемых нами понятий позволяют мириться с построенным по законам 
логики противоречием. Ведь слово острый может относиться к иголке и к дис
куссии , а слово разделить может выражать как отделение одной части от дру
гой , так и объединение, согласие: например , в выражении «Я разделяю это 
мнение» . И лишь эта особенность языка позволяет нам решать задачи по А Р И З ,  
несмотря на  формулировку противоречий.  

Иными словами ,  это именно мы,  в силу эмоциональной природы запуска 
наших поступков, видя несоответствие произошедшего своим сиюминутным 
ожиданиям , ограничения для получения желаемого ,  оцениваем событие .как 
плохое, а затем в рамках сложившейся культуры,  традиции любую трудность 
воспринимаем как конфликт. После чего сразу же выводим это временное 
субъективное ощущение в сознание, фиксируем его в речи - формулируем 
противоречие, сначала на бытовом языке неточности и обмана, а затем иногда 
и на строгом языке логики или ТРИЗ. Если,  конечно, мы двумя последними 
языками владеем. Мы можем, опираясь на логику, сформулировать противо
речие, если поставим перед собой такую цель. Но, увы, мы не можем в силу 
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законов работы нашей психики, ее глубинных слоев, это противоречие при
нять, построить на нем дальнейший процесс поиска решения. Нам может по
.мочь лишь единство , сочетание требований. 

Будем же исходить из того, что развитие происходит за счет внутренней ак
тивности природы, описываемой через стрелу времени, законы термодинами
ки , принципы синергетики и т. п . ,  и за счет использования ресурсов. В том чис
ле ресурсов, возникающих в нашей мультивселенной из объединения 
разрозненных частей в одно целое - их связности. Мало кто знает, что кролик, 
проглоченнь1й удавом, начинает у него внутри сам себя переваривать: запуска
ется процесс аутолиза. Ведь иначе удав подохнет с голода - шерсть перевари
вается очень плохо. В общем случае цель борьбы - боль и смерть. Жизнь же на 
всей Земле и во все времена рождалась только из доверия, согласия и любви. В 
том числе любви к своей профессии,  делу, которым ты занимаешься, а порой и 
к самому процессу жизни .  Любые конфликты в коллективе, например в семье, 
почти никогда не способствовали их развитию.  Даже если  они успешно разре
шались, эмоциональный остаток сохранялся на долгие годы, если  не навсегда. 
Развитию помогало только устранение ограничений ,  это развитие сдерживаю
щих. Но для этого отнюдь не нужен конфликт. Нужно творчество. И, с нашей 
точки зрения , очень важно, на каком языке мы будем про эти ограничения го
ворить. Доводить дело до конфликтов и формулировать противоречия или смо
жем вовремя , пока не поздно, остановиться и просто начать грамотно искать 
необходимые ресурсы,  уходя от поверхностного случайного перебора вглубь. 

Да, кролик, наверно, не хочет быть съеденным1 58 • И в случае с удавом и кро
ликом принято говорить о конфликте их интересов. Можно ли построить мо
дель этого конфликта - противоречие? Конечно. Только вот нужно ли? Ведь 
эта модель остановит работу нашей психики, ибо нарушит ту логику, на кото
рой она написана. Не эффективнее ли рассматривать удава как ограничение в 
жизни кролика? Или даже говорить про недостаток у кролика творческого на
чала, если он не смог преодолеть возникшее на его пути ограничение. А может 
быть и не пытался? А если бы попытался , возникла бы борьба? 

Но разве обязательно возникшее ограничение уничтожать. Можно, конечно, 
говорить о борьбе . Если,  несмотря на весь свой опыт, знания и силу, мы ее до
пустили .  Только много полезнее - не о борьбе «против» , а о борьбе «За» . За до
стижение целей - у каждого своих. Т. е. о преодолении ограничений, требую
щем серьезных затрат сил и таланта. Именно этот процесс преодоления 
традиционно и описывают как борьбу. Особенно если вас ограничивает нечто 
живое , противник, усиливающий ограничение для вас в достижении своей цели 
пропорционально вашей активности. Да, устранение ограничения в отдельных 
случаях возможно только путем устранения его носителя. Но нам-то в конечном 

1 58 До определенного времени ,  пока не включается инстинкт естественной смерти , 
описанный еще И .  И .  М ечниковым.  
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счете что нужно? Кого-то уничтожить? Или просто получить желаемое? Убить 
или создать (хотя бы для себя любимого)? Какой вариант более творческий?  
Подчинить, оставив за  спиной врага, или договориться со своим новым другом? 

Стоит лишь слегка изменить акценты , и становится понятно, какие функции 

выполняет каждый из участников этого конфликта интересов. А значит, и на

чать решение задач каждого из них. И просто напрямую искать подходящие ре

сурсы ,  чтобы избавиться от ограничения , преодолеть его. В том числе используя 

то, что в ТРИС называется «Приемами разрешения противоречий», как подсказ

ки : где лучше искать недостающие ресурсы и как их применять. Именно это, с 

нашей точки зрения, и называется творчеством. И выходит, что рассматривать 

все это как конфликт, порождающий развитие - примитивно и не функцио

нально. Много эффективнее искать ресурсы для достижения желаемого каждой 

из сторон . Конфликты и борьбу, в указанном выше смысле, в бытовом языке 

можно оставить. А вот противоречие при переходе на строгий язык лучше убрать. 

Не говоря уже о том ,  что такое напряжение сил ,  которое мы на своем быто

вом языке манипулирования и обмана называем борьбой, встречается не так уж 
часто . Чаще речь идет просто о преодолении ограничения , сопротивления, ес

ли затраты не так велики. Ведь сопротивление изменениям,  развитию, дости

жению цели,  в силу связности окружающего мира и наличия в нем давления 

потоков, конечно же, есть всегда. И эти ограничения требуется преодолевать, 

хотя и далеко не всегда - мы же говорили,  что как только вы устраните в не

котором процессе одно ограничение, немедленно появятся новые, вам еще не

известные и ,  быть может, гораздо более неприятные. Порой ограничение по

лезно даже усилить. Но лишь переход на язык ограничений дает нам доступ к 

функциональному анализу ситуации и непосредственному поиску эффектив

ных ресурсов при минимальном насилии над ней, решая то, что в ТРИ С назы

вается «мини-задачей» .  
Именно и только отказ от идеи конфликта, ссоры, драки , мордобоя и т. п .  

позволяет увидеть многие ресурсы, которые до этого были не видны или недо

ступн ы ,  например ресурсы того, с кем вы конфликтуете . Те, кто знаком с айки

до, поймут нас. Увы , носители любых ресурсов исчерпаемы. Но зато они очень 

разнообразны .  И любой конфликт - это всего лишь проявление нашей тупо

сти , неспособности вовремя найти нужные ресурсы взамен истощающихся . 

Введение принципиально новых ресурсов может существенно, до неузнавае

мости изменить ход развития процесса, но само это развитие непрерывно и 

упирается в конфликт только в нашем, человеческом восприятии мира. Не по

тому ли люди и видят всюду конфликты, что худо-бедно привыкли говорить на 

языке противоречий и не научились еще думать на языке функций, решающем 

для того, чтобы справляться с любыми задачами? Просто в силу своей нераз

витости , несовершенства, глупости - и не отсюда ли проистекают все наши 

беды.  Не пора ли встроить в наше восприятие мира идею бесконфликтного раз

вития , построенного на взаимопонимании и доверии? 
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Эти идеи, странные для въевшейся в нашу кровь и плоть культуры сравнения 
и насилия , быть может, трудно не то что принять, но даже понять. Но только их 
использование позволит нам смотреть на себя и окружающий нас мир по
настоящему системно, как на нечто целостное , и действовать максимально без
ошибочно и эффективно. А значит, сделать окружающий мир лучше и, как 
следствие - стать лучше самим. Ведь в ситуации удава и кролика переход на 
язык противоречий вряд ли покажет нам что-то новое . А вот уход в подсистемы 
позволит нам увидеть голод одного и страх другого, которые можно преодолеть 
разными способами .  Выход в надсистему поможет найти внешние ресурсы для 
снятия ограничения. И увидеть не борьбу противоположностей,  а сосущество
вание разных взаимодействующих процессов, а значит, и отказаться от изма
тьшающей борьбы и заняться простым и плодотворным поиском наиболее до
ступных и подходящих для конкретного случая ресурсов ,  обеспечивающих 
выполнение нужной функции .  

Переходя на  «личности» ,  заметим ,  что люди другой культуры ,  как правило, 
не противники нам. Скорее наоборот, они возможный ресурс для нашего роста 
и развития , ведь у нас общая душа - «истинное Я» ,  одна на всех, о чем мы го
ворили в главе 3. И только в редких случаях они могут своим поведением дей
ствительно создавать существенные ограничения для этого. Но даже в крайнем 
случае , в случае войны, всегда направленной на устранение каких-то острых 
ограничений, полезнее говорить не о конфликтах, а именно об этих ограниче
ниях. Сами же ограничения описывать на языке событий и функций.  Направ
ленность же на глубокий поиск необходимых для устранения ограничения ре
сурсов поможет найти максимальное число возможных решений, 
систематизировать их, если этого не сделано заранее, и выбрать те , которые 
наилучшим образом подходят для достижения общих целей , удовлетворения 
потребностей каждой стороны. Именно это и называется творчеством, именно 
на это и был направлен АРИЗ,  только шел он к этому каким-то противоесте
ственным путем - не через поиск общих интересов и ресурсов, а через форму
лировку противоречий,  ведя всех в тупик. А значит, избежать кризиса, не дать 
начаться войне, а если она уже началась - добиться победы с минимальными 
потерями для себя и противника. 

Восточная мудрость, с ее монадой, символически отображающей две проти
воположные сущности Инь и Янь, переходящие одна в другую, выглядит гораз
до логичнее . Ночь постепенно переходит в день, весна в лето, юность в ста
рость, дыхание левой ноздрей в дыхание правой. " Во всем этом нет конфликтов, 
есть только изменения : угасание одного и развитие другого, порой происходя
щие медленно, а порой и быстро. Мир един и целен , за исключением разве что 
человечества. Вопрос же о движущих силах там просто не стоит: неизвестно 
когда и по какой причине этот мир вышел из равновесия , и теперь три гуны -
свойства мира - управляют этими волнами ,  до тех пор пока все снова не успо
коится и не исчезнет. 
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1 2.3. Если применить логи ку 

Что если признать, что ни  в процессах, ни в обеспечивающих их работу объ
ектах нет конфликтов? Что идея развития через конфликт - психическая инер
ция и только, дань диалектическому материализму? Давайте рассуждать логи 
чески. 

Мы уже договорились, что проблемы (задачи) возникают тогда и только тог
да, когда результат некоторого процесса или работа обеспечивающего этот ре
зультат элемента (устройства) нас в какой-то степени - от «МЫ не можем им 
пользоваться» до «МЫ к нему придираемся» - не устраивает. В силу того , что 
бол ьшинство сложных процессов или объектов состоит, вернее, может быть 
представлено в виде множества элементов, образующих цепочки взаимодей
ствий ,  причина нашего недовольства может оказаться в построенных нами мо
делях на любом системном уровне и представляет собой плохое выполнение 
некоторой функции или нескольких функций одновременно. Т. е .  задача - это 
всегда плохая (вредная или неадекватная) функция на каком-то системном 
уровне некоторого процесса. И если устранить вредную функцию или обеспе
чить ее адекватное выполнение - задача исчезает, становится решенной .  

Только тогда, когда нам лень думать, искать причину - ту самую проблем 
ную функцию,  плохо выполняемое действие в интересующем нас процессе, мы 
начинаем нервничать, кричать, что все вокруг виноваты, что нас не понимают, 
и рассуждать о конфликтах как источнике развития . Хотя на самом деле - они 
источник разрушения. Никто не мешает нам вместо этого просто говорить об 
ограничениях и искать причины того, что нас ограничивает, оценивать функ
циональные возможности интересующих нас процессов и формирующих эти 
процессы объектов .  

Конечно, на более низких системных уровнях плохо выполняться могут сра
зу несколько функций .  Больше того, они могут одновременно претендовать на 
один и тот же ресурс - именно в таких случаях в ТРИС говорят о противоречи
ях . Но ведь тогда достаточно для начала обеспечить нормальное выполнение 
любой одной из них - найти для этого подходящие ресурсы .  А то, что при этом 
может ухудшаться выполнение другой, просто рассматривать как ограничение ,  
показывающее, какие ресурсы в данном случае нельзя использовать. Быть мо
жет, вторую функцию после нахождения решения для первой и вообще не надо 
будет улучшать - нужные ей ресурсы освободятся . Или просто решить эту за
дачу следующей, также как и первую. 

Тогда выходит, что для решения задач нет необходимости формулировать и 
устранять противоречия. Просто в то время , когда создавалась ТРИЗ, функци
ональное мышление было еще малоразвито и в ход пошло то, что есть, что на 
слуху у всех. Функциональное мышление и сейчас еще не исчерпало ресурсы 
своего развития , мы пытались использовать их, вводя идеи оценки функций по 
событиям , понятие материала потока и др . А потом, когда оно появилось, пере-
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стать говорить на языке противоречий уже просто не смогли,  или не реши
лись - привыкли. 

Если внимательно посмотреть на АРИЗ - высшее достижение ТРИЗ, то ТП 
(противоречие условий) - это только постановка задачи .  Оно было нужно, по
ка в ТРИЗ не было более сильного инструмента для этого - функциональных 
и причинных моделей. И говорит оно лишь о том , что изменение одного свой
ства (параметра) некоторого объекта или процесса приводит к изменению дру
гого его свойства, т. е. что эти свойства связаны ,  меняются согласовано, хотя в 
некоторых случаях и не совсем так, как нам бы хотелось. И значит, мы,  скорее 
всего,  может говорить о данном объекте или процессе как о системе. Но мы 
почему-то воспринимаем их согласованное изменение как конфликт. И это за
ставляет подозревать, что дело вовсе не в окружающих нас процессах или объ
ектах, что дело в нас самих, в нашем извращенном восприятии реальности . И 
менять надо прежде всего именно это восприятие 1 59 • 

В самом деле , посмотрим внимательнее на приведенный выше пример со 
столом. Ведь по сути речь там шла о том ,  что нас не устраивает цена большого 
стола, на котором мы можем разместить все свое вкусное. Мы изначально свя
зали его цену с размером и пытаемся после этого выдумать что-то, чтобы сде
лать стол дешевым , а значит, при сохранении этой связи, маленьким,  но удер
живающим сразу все наши вкусности. Т .  е .  вместо того, чтобы прямо сказать на 
функциональном языке ,  что нам не нравится параметр - высокая цена стола, 
возникшая когда-то давно в процессе его разработки, производства и продажи, 
мы формулируем техническое противоречие и ищем, что бы такое придумать 
после драки , сиречь после того, как стол уже сделан, пялимся на его цену, не 
веря своим глазам, и обращаемся к АРИЗ-858 .  Ну ладно, ладно - мы придумы
ваем другой стол , дешевый, только не знаем пока, как выполнить функцию 
«удерживать (очень много) вкусного» . И при чем тут противоречия? Мы свои
ми  формулировками сами себе их создаем ,  вводя дополнительные ограниче
ния, чтобы потом с некоторым трудом их же и преодолевать. 

Ф П  (противоречие свойств или требований) также по факту мало помогает в 
поиске ресурсов, а просто ставит решателя в тупик. Нужные ресурсы все равно 
прямо не вытекают из формулировки ФП,  даже не микроуровне. Методы раз
решения Ф П дают полезные подсказки, с этим трудно спорить. А весь ход АРИ
За, безусловно, сужает поле поиска нужного ресурса . . .  затрудняя вместе с тем 
этот поиск. Ресурс ищется на уровне интуиции, которая, как известно, есть су
блимированный опыт, в данном случае опыт изобретателя. При отсутствии та
кого опыта противоречие может оказаться очень крепким орешком, впрочем , 

1 59 Можно лишь предполагать, что такое наше восприятие действительности не слу
чайно (как все в этом мире) и вытекает из самой природы нашего человеческого мыш
ления, опирающегося на язык, изначально возникший как средство подчинения себе 
другого человека, инструмент суггестии и контрсуггести и  - о чем шла речь в главе 3 .  
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об этом мы уже говорили .  Иными словами ,  главную роль в успешности полу
чения решения любой задачи на деле играет не противоречие, а именно опыт. 
Остальные же шаги ТРИЗ - это перебор подсказок (а попробуй-ка вот это) .  Да 
и таблица поиска ресурсов в АРИЗ,  признаемся , разработана довольно слабо. 

Подавляющее большинство истых ТРИЗовцев убеждены,  что противоречие 
в ТРИЗ (особенно физическое) - это наиболее яркое отображение (модел ь) 
конфликтов.  А главное - наиболее эвристическое, наилучшим образом обе
спечивающее поиск путей устранение конфликтов. Но это всего лишь голос
ловное утверждение , тем более если предположить, что не они - источник раз
вития . Конечно, если противоречие как модель задачи ,  т. е .  как методика ее 
переформулировки с целью активизации подсознания , работает и дает резуль
таты - а она их дает, - то ради бога, грех его не использовать. Что лишний раз 
подтверждает: ТРИС - раздел психологии .  Тем не менее первый из приведен
ных в начале этой главы эпиграфов (Absolutum obsoletum) можно перевести 
примерно так: «Если что-то работает, то оно уже устарело» . Идеи противоречия 
в целом и АРИЗ в частности работают давно, и значит, они уже давно устарели . 
К тому же мы слишком часто видели:  люди, не имеющие большого опыта ре
шения сложных задач, наткнувшись на сформулированное ими же противоре
чие, просто впадали в ступор. Дальнейшее решение задачи фактически прекра
щалось, решатели всеми силами старались увильнуть в сторону, сползали на 
простой перебор вариантов, и противоречие скорее мешало, чем помогало им в 
получении решения. 

И выходит, что , быть может, пора уже по крайней мере попробовать развить 
функциональный анализ, добавив в него подсказки для поиска ресурсов после 
уточнения (сужения) проблемной функции ,  помимо тех, о которых шла речь в 
главе 8? Конечно, используя уже имеющиеся в ТРИЗ приемы,  в частности ме
тоды разрешения ФП и ТП. И, может быть, некие подходы, отражающие за
кономерности развития окружающего мира. Иными словами ,  несмотря на об
щепринятую точку зрения о полезности и эффективности построения 
противоречий вообще как логических моделей , помогающих искать решение 
задачи, и АРИЗ в частности, мы хотим попробовать обойтись без них. И подо
зреваем, что это и только это может обеспечить резкое упрощение инструмен
тария ТРИС, расширение области ее применения и облегчение ее распростра
нения в массах.  

Насколько мы знаем (со слов А. В .  Кудрявцева) , попытки создать работаю
щий алгоритм, опирающийся лишь на точное описание требований, которым 
должен удовлетворять модернизированный объект (значение процессов тогда 
еще, видимо, недооценивали) ,  бьmи еще в 1 975 году. Этот алгоритм назывался 
СПРИ НТ и «бьи1 он разработан преподавателями АзОИТТ. В те годы этот пер
вый в ТРИЗ общественный институт раскололся на две части, и преподаватели, 
отколовшиеся от Альтшуллера, придумали свой метод, в котором не использова
лось противоречие. Зато использовался оператор, который назывался НаС - на-
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бор свойств. В нем требовалось собрать все параметры, которые нужны для реше
ния задачи, а потом уже их распределяли по системе, между всеми инструментами. 
Времена тогда в ТРИЗ были суровыми, дисциплина была строгой, и желающим 
пострадать за свое диссидентство эту возможность предоставляли незамедли
тельно. Про СПРИНТ и про НаС знали очень многие. В основном подвергали осме
янию на конференциях» 160• Этот факт сильно радует - значит выбранный нами 
путь не тупиковый,  значит мы не одиноки в поисках. 

Этим же путем пошли и создатели ДАРИЗ,  показавшего свою эффектив
ность при обучении навыкам решения задач не только детей . То же самое , по 
сути , делает С . Фаер с его стратагемами универсального решателя . Давайте и 
мы попробуем исходить из предположения, что в природе , в том числе в соз
данном людьми для своего существования искусственном мире , конфликтов 
не существует, т. е. что они есть только на уровне нашего человеческого вос
приятия действительности (как и предполагал Гегель) . Ну и меЖду самими 
людьми, которые все еще никак не могут научиться жить без насилия. Что диа
лектическое мышление полезно и даже необходимо при постановке задач , на
ряду, конечно, с мышлением системным, которое необходимо всегда. Но что 
для решения задач много полезнее мышление функциональное. 

Может показаться , что мы покушаемся на святое . Нас могут упрекнуть в 
уничтожении того общего , что традиционно считалось фундаментом ТРИ С и 
соединяло ее отдельные элементы вместе. Однако на самом деле мы всего лишь 
разрушаем миф. Ведь ни самая , пожалуй , эвристическая модель ТРИЗ - «Иде
альный конечный результат» , ни превратившаяся у нас в поле параметров «схе
ма сильного мышления» (системный оператор) ,  ни большая часть ЗРТС, ни 
методы развития творческого воображения на деле никакого отношения к про
тиворечиям не имеют. Хотя они и могут трактоваться и излагаться с использо
ванием идеи конфликта, но по сути никакого конфликта в них нет. При этом 
мы вполне конструктивно предлагаем в качестве общей,  базовой , системной 
основы ТРИС нечто не менее фундаментальное и постоянное: функциональ
ные связи в системе, согласованное развитие которых, как правило, чем-то 
ограничено. Эти ограничения обычно гасят активность, не роЖдая конфлик
тов .  Именно такая модель, с нашей точки зрения, может и должна обеспечить 
эффективное развитие через поиск снимающих указанные ограничения ресур
сов, спрятанных в классической ТРИЗ за противоречиями. Лишь в отдельных 
случаях активность объекта в некотором процессе оказывается столь высока, 
что передается ограничению, пороЖдая борьбу (конфликт) , традиционно опи
сываемую через противоречие. Особенно это касается процессов с таким недо
развитым видом животных, как человек. Но и в этом редком случае системного 
поиска наиболее подходящих ресурсов для решения задачи достаточно. 

1 60 Цитируется по http://www.metodolog. ru/node/2002#comment-389 1 3  - дата обра
щен ия 05 .02 .20 1 7 .  
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При этом мы видим свою задачу, конечно же, не в том,  чтобы предложить 
идеал ьный алгоритм для решения любых проблем . Мы прекрасно знаем - со
вершенство недостижимо, убеждены: главное - это постоянный его (совер
шенства) поиск, путь непрерывных улучшений.  Очень хочется , чтобы люди 
привыкли постоянно думать, тогда, быть может, они со временем перестанут 
создавать конфликты. А для этого нужны простые алгоритмы .  И мы хотим по
пробовать убрать из нашей речи (когда мы думаем)  саму идею конфликта, а 
значит, и его модели - противоречия, оставив, конечно, принципы развития . 
Ведь сама идея конфликта как движущей силы прогресса постоянно мешает 
претворению принципов ненасилия в жизнь. Именно конфликты всегда эту 
жизнь угнетают и уничтожают. Это движение от войны к миру должен же кто
то начать, вызвать огонь на себя , стать ограничением, снимающим другое огра
ничение - идею противоречия . 

Так попробуем же развить, например , тот функционально-системный под
ход, о котором говорилось в главе 8 ,  построить некую программу (алгоритм) 
функционального анализа и поиска ресурсов - ФАИПР-20 1 5 , отдавая этим 
названием дань традиции ТРИЗ. Ну а если не получится - применим один из 
методов борьбы со страхом - чем мы рискуем? 
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Все, что было, - было, и лишь узнающий 

новое в старом достоин имени человеческого. 
/Генри Лайон Олди/ 

Творческое мышление - это то, 'IТО 

свойственно программам. 
/Дэвид Дойч/ 

Зато буквы-тли на плоскости листа обладали 
чудесны м  свойством будоражить фантазию, и 
нередко я сам сомневался, что вычитал , а что до
мыслил,  пустив воображение в свободный полет. 

А какая разница! 
/Ге11ри Лайо11 Олди/ 

Если посмотреть на весь процесс постановки и решения задач , то он,  т. е. 
наш ФАИПР, может выглядеть примерно так. 

1 3 . 1 . Алгоритм постановки и решения задач 

ФАИ ПР-20 1 5 

Работа по алгоритму предполагает возможность, а часто и необходимость 
возвращения на предыдущие шаги с целью их уточнения или изменения их ре
зультатов. 
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Часть 1 .  Уточнен ие задачи 

27 1  

1. 1. Построить модель проблемной ситуации - см .  главу 2 .  Проблемная ситу
ация за счет построения модели (ИС) упрощается до минимально возможного, 
но учитывающего все ее важные особенности уровня. 

1.2. Выбрать время и системный уровень решения проблемы, определить нуж
ное целевое состояние. Рекомендуется построить поле параметров - см. главу 6 .  
Обратить особое внимание на изменение параметров выделенных в предыду
щем пункте элементов во времени и наличие их оптимизированных значений , 
когда увеличение параметра приводит к чему-то плохому, как и его уменьше
ние - это потенциальные задачи (когда-то здесь был достигнут компромисс , 
возникшее ограничение не было преодолено) . 

1.3. При необходимости провести функционально-системный анализа НС (с 110-
строением потоковых моделей взаимодействий или без них) - см. главы 2 , 6 и 
учебник1 6 1 • 

Часть 2. Формул и ровка задачи и подготовка решен ия 
2. 1. Найти ограничения, мешающее достижению выбранного целевого состоя

ния и сформулировать их на языке событий или функций - четкая формулировка 
проблемной, т. е .  вызвавшей задачу функции,  по сути , формулировка задачи , 
надеемся , не будет вызывать у читателя затруднений после его знакомства с 
главой 4. 

2.2. Провести причинное моделирование (по событиям для сложных социаль
ных и управленческих процессов или по функциям для объектов,  эти процессы 
создающих) с выделением ключевого ограничения (ключевой 11роблемной функции) 
и выявить ключевые задачи .  

Все это мы уже научились делать, когда знакомились с главой 6 .  
2.3. Оценить (экспертно) системно-функциональное состояние проблемной об

ласти с учетом действия надсистем и среды, используя для этого критерии дав
ления потока, активности и связности для каждой проблемной функции - см. 
главу 8.  

Примечание. Давление потока определяется по величине требований  к проблем
ной функции со стороны системы и надсистемы .  Активность харак
теризует степень изменения (или сохранения) объекта функции (ее 
соответствие требуемой). Связность характеризует стабильность 
воздействия на объект функции, силу связи между элементами И С. 

1 6 1 Кукалев С. В. Правила творческого мышления , или Тайные пружин ы  ТРИЗ : учеб
ное пособие. - М . :  ФОРУМ: И НФРА-М , 20 1 4. - 4 1 6  с. :  илл . (Высшее образование) .  
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2. 4. Построить портреты искомых ресурсов - ПИР (перечни важнейших 
требований к элементам каждой из выделенных ранее проблемных функций) , 
используя параметрический анализ М П  в системе, носителя и объекта про
блемной функции. 

2.5. Провести поиск существующих способов выполнения проблемных функций в 
рассматриваемой и всех других областях человеческой деятельности, а также в 
природе и выполнить анализ недостатков найденных способов. Ведь если решение 
уже существует, пусть даже в совсем другой области, то можно им просто вос
пользоваться . Только искать надо именно способ качественного выполнения 
проблемной функции.  

2.  6. Провести поиск решения поставленных задач исходя из выводов п. 2. 4, 

путей улучшения действия неадекватных функций , способы введения новых 
функци й ,  блокирующих действие вредных или приемы стабилизации функ
ций ,  обладающих большой вариабельностью. Поиск решения направляется 
принципами давления потока , активности и связности с учетом требований 
к ним , заключенным в портретах искомых ресурсов, построенных на ша
ге 2 . 3 .  

Если решение н а  шаге 2 . 6 .  н е  найдено, перейти к шагу 2 .7 .  
2 .  7. Провести глубокий анализ ресурсной обстановки в области постановки за

дач. 
Поскольку искомые решения всегда ограничены условиями задачи и не мо

гут выходить за эти пределы,  необходимо определить область допустимых для 
использования ресурсов. 

Примечание. Если ресурсы после непродолжительного, направляемого принци
пами активности , связности и давления потока поиска неочевидны,  
то  анализ ресурсов осушествляется путем заполнения двух одинако
вых по форме таблиц очередности использования ресурсного обе
спечения (ТОРО) задачи (форма таблиц приведена в главе 8 -
табл . 8 . 1 ) :  
- внутренней, показывающей, что мы можем менять в рассматри

ваемой системе (TOPO l )  - заполнение введется против хода по
тока. В ней указываются сначала вещества, а затем поля; 

- и внешней, показывающей, что мы можем добавлять к рассма
триваемой системе (ТОР02) - заполнение ведется по мере уве
личения отдаленности от системы с указанием сначала веществ, а 
затем полей. 

Поскольку мы договорились, что решить задачу - значит найти 
ресурс для лучшего выпол нения проблемной или создания новой 
функции ,  то этому этапу алгоритма необходимо уделить доста
точное время и силы ,  и именно к нему рекомендуется возвра
щаться в случае неудачи .  Таблица включает все наиболее важные 
для при нятия решения по выбору нужного ресурса параметры и 
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заполняется последовательно по графам и строкам (слева направо 
и сверху вниз) . При этом необходимо не просто выписывать и 
оценивать имеющиеся ресурсы (через носители - ВПР) ,  углубля 
ясь в и х  внутренние системные свойства , а тщательно искать те , 
которые могут обеспечить необходимое для решения задачи (об
наруженное в п . 2.4) увеличение или уменьшение активности эле
ментов системы ,  их связности и/или корректировку давлении по
тока. 
Очередность использования ресурсов определяется исходя из оце
нок их доступности , активности , направленности и т. п .  критериев 
для каждой проблемной функции отдельно или просмотром ре
сурсов по ходу потоков ,  в которых задействованы проблемные 
функции :  проблема может быть устранена задолго до ее поивлс
ния , а ее отрицательные следствия убраны уже после выполнении 
функции .  
Этот шаг ФАИПРа - самый важный и сложный,  здесь многое за
висит от развитости системного мышления решателя задачи,  его 
умения видеть структуру системы, способности отделять, напри
мер, материал детали от материала ее поверхности, отдельно выде
лять форму (и даже разные ее части) ,  расположение и т. п. Но без 
этих качеств и использование АРИЗа мало что даст. 

2. 8. Запасной ход (для правополушарных) использовать модели ИКР и веполя. 
Те, кому трудно сразу найти подходящие ресурсы ,  могут дополнительно по

строить модели идеальных конечных результатов (ИКР) для инструмента 
(И КРнф) и изделия (И КРоф) - см. главу 8 - и найти решение через подста
новку (перебор) ресурсов в модели ИКР (с заменой слова «сам» (сама, само и т. 
п . )  на «За счет» (путем и т.  д . ) ) . 

2. 9. Провести поиск решений задач, исходя из пп. 2.4. и 2. 7 и проанализировать 
полученные решения (в случае их наличия) . Если решение не получено или ана
лиз показал в нем недостатки - перейти к третьей части ФАИПРа. 

Если решение полностью устраивает заказчика, то перейти к частям 4 и 5 
ФАИ П Ра. 

Часть 3 .  Решение задачи 
3. 1. Определение очередности использования ресурсов для решения зада11и 11а 

осuове таблиц о•tередности использоваиия ресурсного обеспе11е11ия 11роблемuой 
фуuкции. 

Путем просмотра двух таблиц очередности ресурсного обеспечен ин, запол 
ненных на шаге 2 .4  (или перенесенных в это место) ,  необходимо с учетом 
принципов активности ,  связности и давления потока определить приоритеты 
использования выявленных на шаге 2 . 5  ресурсов для улучшения - при мини-
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мальных изменениях системы - проблемной функции или ее устранения (ес
ли она вредная) ,  т. е .  введения новой полезной функции = решения каждой из 
задач . 

Примечание. Приоритетность использования ресурса определяется исходя из со
четания указанных в таблице критериев его оценки : количества, 
времени присутствия, большой доступности, низкой цены, высо
кой возможности использования и др. ,  с акцентом на потенциаль
ную его способность обеспечивать в системе нужный уровень ак
тивности и связности ее элементов. 
Желательно, чтобы количество одновременно используемых (вы
бранных для решения каждой из задач) ресурсов было не больше 
трех - чем больше видов ресурсов используется одновременно, тем 
сложнее найти конкретный путь для реализации этого. 

3.2. Формулировка ключевых для решения задач функций и выявление ключевых 

ограничений на их реализацию со стороны условий задачи или законов природы 
(включая биологические, психологические и т. п. законы).  

В результате выделения наиболее подходящих для решения задачи ресурсов 
может быть уточнена формулировка ключевой функции ,  обеспечивающей ре
шение задачи .  

Примечание. Наличие ограничений на выполнение ключевой функции со сторо
ны условий задачи необходимо будет учесть при поиске решения в 

п .  3 .4 ,  а ограничения со стороны законов природы, как правило, 
снимается в п.  3 . 5 .  

3.3. Анализ потенциала и ограничений системы по  законам развития, т. е . ,  как 
минимум, их просмотр для создания в подсознании  ограничений по выбору 
ложных направлений развития и общих направлений поиска решения - см. 
главу 1 0 . 

3. 4. Поиск конкретных способов использования найденных ресурсов в выбранных 
направлениях (давления потока, активности, связности) с использованием име
ющихся в ТРИС методов изменения элементов системы. Осуществляется по 
таблице выбора возможных способов изменения ресурсов (ТВИР) - см. При
ложение 1 .  

Замечание. Эти методы уже известны читателю - они были описаны выше как 
методы разрешения физических противоречий.  Только вместо сло
ва «разделение» используется слово «Изменение» . 

Указанный выбор возможных способов изменения ресурсов осуществляется 
опираясь на таблицу возможных изменений ресурсов (ТВИР) ,  через исключе-
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ние тех, которые в рассматриваемом случае неприменимы или нежелательны , 
и ранжирование оставшихся . Характер выбора будет ясен из примера. Реко
мендации по возможным конкретным приемам изменения проблемной обла
сти можно найти в Приложении 2.  

3.5. Если решение не найдено или упирается в ограничения физического плана -
использовать таблицы и перечни физических, химических, геометрических, 11сихи
ческих и т. п. эффектов. 

Осуществляется через проверку возможности их использования для измене
ния имеющихся параметров (свойств) выбранных ресурсов в нужную для их 
применения в системе сторону по перечням (таблицам) соответствующих эф
фектов .  

Часть 4. Проверка решен ия и его развитие 
4. 1. Проверка сверхэффектов (положительных и отрицательных последствий 

выбранного варианта решения) на разных системных уровнях и постановка 
вторичных задач. 

Используемый инструмент - поле параметров .  
В случае обнаружения отрицательных сверхэффектов - рассматривать их 

как вторичные задачи или вернуться к шагу 3 . 1 с целью выбора других ресурсов. 
В случае обнаружения положительных сверхэффектов - рассматривать их 

как задачи по развитию полученного решения . 

Часть 5 .  Анал из хода решен ия 
5. 1. Просмотр хода решения задачи и выявление ошибок, затруднений (слож

ных переходов от этапа к этапу и трудностей при формулировке выводов каж
дого из них) . 

Цель этого этапа - поиск путей улучшения предложен ного алгоритма 
ФАИ П Р.  Все критические замечания и предложения просьба направлять ав
тору на  C- Putпik@yandex. ru .  

Замечание. Посмотрев алгоритм, читатель может решить, что ему предлагают 
замену творчества, обеспечиваемую алгоритмами типа АРИЗ ,  на 
чисто переборный метод поиска решения.  Однако это ощущение 
(если оно возникло) только кажущееся . Анализ ресурсов в ФАИ П Р  
по сути такой же, как и в АРИЗ, лишь немного более подробны й .  
Успешность решения задачи в АРИЗ, точно так же как и здесь, 
определяется прежде всего тщательностью и полнотой анализа ре
сурсов (если не считать опыта решателя) .  В ФАИ П Р  этот анализ 
вынесен , по сути, в самое начало,  но становится решающим лиш ь  
тогда, когда задачу н е  удается взять простым алгоритмом ФСП . И 
он сразу ориентирован на поиск не  только самых дешевых и до-
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ступных ресурсов, но и самых подходящих с точки зрения их актив
ности и связности . Те же самые трудности (когда задача кажется 
тупиковой) разрешаются здесь через те же подходы , но без идеи 
конфликта и формулировки ставящего в тупик противоречия , чего 
мы и хотели достичь. К тому же ФАИПР, охватывая и решение, и 
постановку задачи ,  проще АРИЗ.  

В приложениях 3 ,  4 и 5 приведены примеры решения различных задач с ис
пользованием ФАИ П Р-20 1 5 .  Они позволят в некоторой мере (для каждого сво
ей, как всегда и бывает) убедить читателя , что задачи ,  похоже, можно успешно 
решать, не прибегая к модели противоречия.  Причем как задачи «технические» , 
так и задачи из других областей нашей жизни (к чему АРИЗ,  например, мало 
приспособлен) .  И мы надеемся , что такой подход в самом деле расширит круг 
л юдей , изучающих и использующих ТРИС, а вместе с тем и сделает их жизнь 
более результативной. 

Это не снижает ценности АРИЗа, послужившего источником идей для на
ш их алгоритмов (простого , с которого мы советуем начинать - ФСП, и более и 
полного ФАИПР, если решения получено не было) . АРИЗ,  безусловно, сохра
няет свою полезность и для лиц, уже его освоивших. Единственный недостаток 
предлагаемого подхода в том , что в нем исчезает некое очарование таинствен
ности , детская сказка, когда из противоречия чудесным образом появляется , 
выплывает из глубин подсознания идея решения. Но ФСП и ФАИПР работа
ют, и это вселяет надежды. 

А теперь, мой дорогой читатель ,  мне остается пожелать тебе успехов в деле 
развития своих логико-психологических координат, своего таланта, а значит в 
решении встающих перед тобой задач , и позволить себе немного помечтать. 



Заключение 

Почти все важные события в обществе и 

природе происходят снизу вверх, а нс 

сверху вниз. 
/Майкл Шер.мер/ 

Тот, кто видит путь, да что там ! - тот, кто 
ищет путь в тумане , стократ лучше бездель
ников, топчущихся на месте .  

/Генри Лайон Олди/ 

Ну что же , как сказал А. К. Толстой словами Козьмы Пруткова: «Никто не 
обнимет необьятногФ> . И нам пора заканчивать дозволенные речи. Понятно, 
что мы лишь коснулись темы простых решений непростых задач с помощью 
такой" . с помощью ТРИС. Рассматривать ТРИС как науку, во всяком случае 
как естественную науку, не совсем корректно, ведь в ней нет, точнее , мы не 
видим возможности проведения опровергающих ее построения эксперимен
тов. К тому же классическая ТРИС широко использует в своих построениях 
противоречие, в то время как все другие серьезные науки стараются всеми си
лами противоречий избегать. Но ТРИС можно рассматривать как некую фило
софию (или диалектику) техники. Или как руководство по поиску решения 
сложных творческих задач , и в последнем случае для ее полноценного исполь
зования в области улучшения процессов предложенных здесь понятий и алго
ритмов, конечно, недостаточно. 

Требуют доработки как вопросы полноты построения искусственных си
стем, так и наглядности их графических моделей. Приемы и методы обнаруже
ния в моделях всех вероятных рисков и разработки системных мер по их пре
дотвращению только намечены. Функциональный анализ для нетехнических 
систем также еще недостаточно отработан. Что уж говорить о моделях челове
ка, всегда неполных, приемах целеполагания , методах управления . Конечно 
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же , управления ненасильственного - единственно эффективного .  Ведь только 
оно обеспечивает нужный результат, в частности реализацию на практике аль
тернативного менеджмента1 62 , в острой актуальности которого для нашей эко
номики мы убеждены.  Без него никакие системы улучшения процессов типа 
Бережливого производства не будут эффективно работать. Для этого нужны 
лидеры , способные такой менеджмент осуществлять. И мы надеемся , что лю
бой прочитавший написанное в этой книге ,  готов таким лидером стать. Чуть 
ниже (чтобы не прерывать этот поток упреков самому себе) мы приведем наши 
стратигемы лидерства, но они , конечно, слишком обще и кратко намечают на
правление, никак не раскрывая инструментарий , частично показанный выше. 

Предложенные в книге законы и алгоритмы проверены лишь на нескольких 
десятках задач . И ,  конечно, нет главного: обратной связи с читателем . Превра
тить поверхностное знакомство с изложенным здесь кругом вопросов в знания 
может только он сам , пробуя и делая ошибки в процессе решения своих задач , 
тех ,  которые ставит перед ним жизнь. Да и учебных задач - мы прекрасно по
нимаем это - тоже маловато . 

Но ведь на ТРИС (после нашего отказа от противоречий) можно смотреть и 
как на один из практических аспектов, пожалуй, наиболее продуктивной се
годня когнитивной (познавательной) психологии.  Ведь психология выстраива
ет некую опирающуюся на эксперименты объяснительную теорию работы на
шей психики (здесь мы полагаемся на уже существующие достижения этой 
науки) ,  исследует и объясняет на этой основе наблюдаемые факты нашего по
ведения при постановке и решении задач в некоторых конкретных областях 
деятельности и затем предлагает для использования на практике некие прин
ципы повышения их (действий) эффективности. Но эти принципы эффектив
ного поведения надо освоить до того , как мы столкнулись с реальной пробле
мой.  Ведь сознание не способно осознавать процесс создания осознаваемого 1 63 • 
Этот процесс скрыт в базовом содержании сознания и определяется нашим 
предыдущим опытом, полученными прежде знаниями.  Хотя , конечно, мы 
вполне можем использовать любую проблему как пример для освоения указан
ных принципов, улучшения своих программ поведения. Именно таким обра
зом и ТРИС, и психология направляют нас, помогая решать встречающиеся в 
нашей жизни задачи .  

Вот мы и постарались предложить читателю некоторую совокупность логич
но выстроенных конструктов ,  способных направить его на основных этапах 

1 62 Очень советуем обратиться к книге Фидельман Г. , Дедиков С., Адлер Ю. Альтерна
тивный менеджмент. Путь к глобальной конкурентоспособности . - М . : Альпина Биз
нес Букс , 2005 . - 1 86 с. 

1 63 Подробнее см . :  Аллахвердов В. М. Методологическое путешествие по океану бес
сознател ьного к таинственному острову сознания . - СПб . :  Издательство « Речь» , 
2003 .  - 368 с .  
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своей творческой деятельности при улучшении различных процессов. И пока
зать, как они работают, на ряде действительно непростых задач . И хотя оконча
тельного ответа на вопрос о том ,  являются ли предложенные нами модели в 
самом деле полезными и применимыми для широкого круга задач , пока нет, 
мы надеемся , что со временем и благодаря нашим читателям он появится . 

Нам остается разве что выйти в надсистему и выразить некоторую робкую 
надежду . . .  на всеобщее счастье . Не как на краткосрочную эмоцию, а как на об
щий высокий уровень удовлетворенности жизнью. Несмотря на то, что этого 
не может быть, что больше того - этого никогда не должно быть, ведь это озна
чало бы тупик в нашем развитии ,  погасило бы нашу активность . . .  хотя , возмож
но, заметно увеличило бы связность. Но ведь задача-то интересная . И она про 
процессы .  

В самом деле, давайте построим еще одну логическую цепочку: развитие ин
дивидуального творческого начала со  становлением универсально-понятий
ной системы кодирования социальной информации - научно-техническая 
революция - появление и массовое изучение ТРИС как эффективной психо
логии творчества - массовое повышение творческого потенциала людей -
расширение ненасильственного отношения ко всему - то самое счастье всех 
людей на всей Земле. 

Наивно? Да, немного - все, конечно , сложнее. Но общее направление, на
деемся , подмечено верно. А в деталях мы разберемся по ходу дела. Другого пути 
к счастью не существует. Во всяком случае , мы его не видим. Именно ТРИС, 
формируя понятийное, в частности системное, функциональное, в том числе 
абстрактное , и другие типы мышления будущего, может стать базой для разви 
тия ненасильственного отношения людей друг к другу. Опирающееся на нена
силие умение управлять собой , своими потребностями, помноженное на на
выки постановки достойных целей и привычку держать себя в форме, могут и 
должны вывести людей на путь добра и справедливости . До сих пор, без ТРИС, 
почти все попытки выхода на этот путь упорно возвращали нас обратно в тем
ноту средневековья . Ведь, как мы говорили,  любой пряник тут же  съедается . И 
приходится постоянно искать новые решения уже,  казалось бы, давно решен
ных задач , среди которых порой оказываются весьма непростые.  И если реше
ние не найдется, принцесса так и не проснется . 

Общество состоит из людей, его частичек, и для построения нового дивного 
мира каждый раз просто не хватало достаточного количества подходящих эле
ментов, не только готовых к преодолению этого барьера, поиску новых реше
ний , а уже просто не могущих без этого преодоления жить. Пока же наши СМ И ,  
издательства, предприниматели будут зарабатывать деньги, боясь голодной 
смерти, этого количества не появится. Мы попытались показать путь, на кото
ром не нужно держаться за уже достигнутое , ведь всегда можно достигнуть 
большего;  не нужно постоянно создавать конфликты, потому что нужные ре
сурсы лучше искать вместе ; не нужно биться смертным боем за кусок хлеба и 
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дешевые зрелища, ведь процессы творчества во много раз интереснее. И этот 
путь вырастает из ТРИС. Теперь, когда под этим именем все нужное объедине
но вместе . 

Единственное , чего нам еще катастрофически не хватает - это доверия. Того 
элемента социокода, на котором ,  как показал Ф.  Фукуяма, держится эффек
тивность экономики 1 64 • Но это доверие трудно достижимо без освоения мето
дов ненасилия , которое в свою очередь невозможно без знания ТРИС. А глав
ное - это должно быть не тупое доверие всему что ни попадя (тем же 
террористам) . Оно должно быть неразлучно с умом и образованием, высокой 
критичностью и благожелательным юмором, творческой активностью и про
стой человеческой добротой" . Мы же говорили:  зла нет, есть только глупость! 
Нежелание, а значит и неумение управлять собой (хотя бы собой) - это глу
пость. Так же как и непонимание важности ненасилия. А об этом у Фукуямы,  с 
его глубокой верой в неизбежность и совершенство капитализма, важность 
удовлетворения все стремительнее растущих потребностей, увы, ничего не ска
зано.  Общество, открытое для действительно всестороннего развития всех сво
их членов, то, о котором мечтал еще К. Маркс, не может опираться на эти по
стоян но растущие потребности , которы м  нет предела. Оно может опираться 
только на уважение других, отсутствие насилия и умение управлять собой, рож
дающие подлинную свободу для того, чтобы делать жизнь других окружающих 
людей полнее , интереснее и в том числе - удовлетвореннее . Оно может опи
раться только на ТРИ С и его дальнейшие продвинутые в этом направлении ва
рианты. А это все у нас теперь есть. 

Эпоха мрака, эпоха героев-одиночек заканчивается , господа! Человечество 
медленно выходит из глубин инфернальности , эпохи Пралайи, вселенской но
чи, когда расчет и выгода были важнее закона, в том числе внутреннего,  мораль
ного. И как бы оно ни цеплялось за старое, ему уже не изменить ход истории. 

Применительно к нашей стране, как нам кажется , ситуация отнюдь не без
надежна. Увы , за последний век власти безжалостно уничтожали это доверие в 
людях, начиная с Октября и ,  как следствие, Гражданской войны, а затем и ре
прессий,  и кончая победой жадности над разумом при распаде СССР, «лихими 
90-ми» и до сих пор существующей криминализацией экономики . Отсюда -
расцвет бюрократии , съедающей значительную часть ресурсов страны и есте
ственным образом препятствующей развитию доверия между людьми ,  органи
зациями , властями " .  Но оно, это доверие, все еще живет в нашем «великом и 
могучем)> языке.  Вспомните , что, в отличие от англичан , мы до сих пор пишем 
«Я)> со строчной буквы, а «ВЫ)> - с заглавной. И стоит за этим не страх перед 
другим (неизвестным) , а уважение, готовность понять и принять, нежелание 
обидеть. Зайдите в любой цех промышленного предприятия (где , в отличие, 

1 64 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / пер.  с англ .  
Ф .  Фукуяма. - М :  АСТ: АСТ МОСКВА, 2008 .  - 7 3 0  [ 6 ]  с .  
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скажем , от вуза, конкуренция не так высока) - и вы увидите это доверие на 
деле. Доверие стало усиливаться и в нашей армии. 

Мы выше предложили немало простых практических инструментов его фор
м ирования в любой бытовой и производственной ситуации. Дело лишь за ва
шим желанием жить лучше и чище. 

Вот, собственно, и все . 
Да, еще" .  Дорогой читатель, ты проделал большой путь от первых строк кни

ги до этого места. На пути тебе постоянно встречались ссылки на литературу, те 
книги , где порой немного, а то и существенно по-другому, подробнее, или точ
нее , или лучше описано многое из того, о чем шла речь на этих страницах. Рас
сматривай их как двери на дороге , по которой ты шел . Но помни,  что открыть 
эти двери и войти в полный неожиданностей и тайн ,  правильных мыслей и по
лезных инструментов их мир можешь только ты сам . И что войдя в них, ты по
падешь на чужую территорию. И тебе придется продираться через дебри логи
ческих рассуждений, побеждать в боях с опасными гипотезами ,  выплывать из 
озер и морей сведений, обеспечивая в своем мировоззрении постройку скром
ной хижины уверенности в некотором аспекте окружающего тебя мира. Тебе 
придется преодолевать инерцию потока своей устоявшейся жизни,  активно 
втаскивать в открытую перед тобой дверь накопленные долги и обязательства, 
не разрушая связности с тем ,  что в самом деле имеет значение. Надеюсь, теперь 
ты вооружен ,  натренирован и готов ко всем этим фантастическим приключе
ниям .  Вся литература указана в подстраничных сносках, чтобы ты всегда видел , 
в каком контексте она упоминается . Мы советовали бы тебе не пренебрегать 
этими ссылками .  

Ну и напоследок, обещанные стратигемы лидерства: 
1 .  Делать, что можешь, с тем , что у тебя есть, и там , где ты находишься . 
2. Не бояться , даже если предстоит сделать слишком многое . 
3 .  Изменять мелочи ,  чтобы достигнуть великого. 
4. Улучшать каждый раз лишь что-то одно, чтобы держать все под контро-

лем. 
5 .  Всегда проверять отсутствие вреда в будущем. 
6. Не суетиться, когда не можешь ничего изменить. 
7 .  Помогать окружающим, помня , что их рост важнее твоего собственного. 
8 .  Помнить, что люди намного умнее, чем может показаться . 
9 .  Не делать работу за других, но и не поручать другим то, что они не смогут 

сделать. 
1 О.  Помнить, что порядочность всегда важнее результата. 
1 1 . Быть готовым отвечать за результат, каким бы он ни был. 
1 2 . Рассматривать любую неудачу как точку роста, позволяющую увидеть но

вые ресурсы. 
1 3 . Верить, что любую задачу можно решить, и чем она парадоксальнее, тем 

красивее ее решение. 
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слушал некоторые лекции Бориса Львовича Злотина, всем им также м оя глу
бокая благодарность. Долгое время мы работали вместе с Александром Васи
льевичем Кисловым ,  что позволило мне уточнить многие тонкие моменты ме
тодологии ТРИЗ. Именно он,  постоянно подталкивая к написанию учебника 
ТРИЗ ,  запустил процесс , породивший сначала «Правила творческого м ышле-
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ния . . .  » , а затем и эту книгу. Его критические замечания и угрозы оказали суще
ственное влияние на мои действия при работе над ней, особенно в части по
следних ее глав. 

Хочется сказать большое спасибо и моей жене (устного «спасибо» , как м н е  

кажется , маловато) Наталье Николаевне Гаршиной. Она терпеливо сносила 
вид моей спины,  долгие годы закрывающей ей свет, льющийся с экрана ком
пьютера, и заметно помогла советами по улучшению текста книги .  Наконец, н е  

называя конкретных имен, я хочу поблагодарить всех моих учеников и друзей , 
на задачах которых уточнялась работа приведенных выше алгоритмов, вопросы 
и сомнения которых позволили мне сделать текст более точным и понятным .  
Все они - и мои учителя, и ученики, и друзья, и родные - оказались элемента
ми системы, где связями была ТРИЗ, системы, сформировавшейся для того, 
чтобы эта книга состоялась. 

Всем им моя глубокая искренняя благодарность. 
А теперь, мой дорогой читатель, мы должны проститься . 
Успехов тебе в достижении своих благородных целей. 
И спасибо за то, что ты дочитал эту книгу до конца. 

Санкт-Петербург - Берлин, 5 августа 20 1 5  г. 
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П риложен и е  1 .  

Таблица выбора возможных способов 

изменения ресурсов (ТВИ Р) 

счет изменения расположения элементов проблемной зоны в 
пространстве {если их ресурсы должны использоваться 
одновременно) 

За счет изменения времени действия элементов проблемной зоны 
{если их ресурсы должны использоваться в одной и той же зоне 
пространства) 

За счет наделения разных частей проблемной зоны разными 
ресурсами {если они должны использоваться в одной и той же зоне и в 
одно и то же время) 

За счет изменения 
структуры 
проблемной зоны 
(если изменения 
только в 
пространстве и/или 

1---------i времени, как и 
наделение разных 
частей проблемной 

1---------i зоны разными 
ресурсами, не 
решают задачи)  

в том числе за счет объединения однородных 
или неоднородных элементов, операций, 
ресурсов в проблемной зоне 

в том числе за счет удаления или замены 
элементов, операций в проблемной зоне, 
среде (надсистеме) 

в том числе за счет введения в проблемную зону 
или среду (надсистему) новых связей или их 
удаления 

в том числе за счет введения в проблемную зону 
или среду (надсистему) новых элементов, 
операций 

в том числе за счет изменения взаимодействий 
в проблемной зоне путем замены фазовых 
состояний, физико-химических переходов, 
психологических состояний и т. п. изменений 
ее элементов или внешней среды 

За счет изменения в направлении действия ресурсов в проблемной 
зоне, среде или надсистеме 

За счет перехода на микроуровень 
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П р иложен ие 2 .  

Справочная таблица преобразований в области 

проблемной функции 

1 .  Изменения 
расположения 
элементов 
проблемной зоны 

Изменить форму взаимодействующих частей, порядок выполнения операций 

Изменить положение объекта {наклонить, положить «На бок»}, место выполнения 
операции в процессе 

Трудности, связанные с движением {или размещением} объекта по линии, 
устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в двух 
измерениях {т. е. на плоскости} . Соответственно задачи, связанные с движением {или 
размещением} объектов в одной плоскости могут быть устранены с переходом 

к 

двум и более плоскостям 
(другое измерение} 
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(если их ресурсы 
должны Перейти от п рямолиней ных частей к криволинейным, от плоских поверхностей к 

использоваться сферическим, от частей, выполненных в виде куба и параллелепипеда, к шаровым 

одновременно} конструкциям и т. п . Использовать ролики, шарики, спи рали 
(сфероидапьность} 

Изменить {увеличить или уменьш ить} симметричность объекта, убрать/добавить 
операции, а налогичные уже существующим 

{симметрия/асимметрия} 

Увеличить количество измерени й, изменить «этажность» объекта 
{другое 

измерение} 

Использовать оптические потоки, световые отражения 
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2. Изменение 
времени 
действия 
элементов 
проблемной зоны 
(если их ресурсы 
ДОЛЖНЫ 
использоваться в 

Приложение 2. 

Объединить во времени однородные или смежные операции 
(объединение во 

времени) 

Характеристики объекта, п роцесса (или внешней среды) должны меняться так, чтобы 
быть оптимальными на каждом этапе работы (динамичность) 

Разделить во времени сложную операцию на смежные, легче осуществляемые/ 
управляемые 

Выполнять операцию в промежутках между времени между этапами другой 
операции 

(«матрешка»)
. 

Заранее выполнить требуемое действие (полностью или частично), расположить 
объекты/операции так, чтобы устранить непроизводительные потери 
(предварительное действие) 

Создать в объекте/операции напряжения, противоположные тем, которые возникнут 
в рабочем режиме, выполнить п редварительно действие, проти воположное 
требуемому 

(предварительное антидействие) 

Компенси ровать относительно невысокую надежность объекта/операции заранее 
подготовленными аварий ными средствами, запасами, заделами 

(заранее 

подложенная «подушка») 

Изменить (увеличить, уменьшить) скорость выполнения отдельных операци й, 
одной и той же 

t"
д�е

_
й
_
с
_
т
_
в
_
и

_
й ______________________________ --t 

зоне пространства) Использовать промежутки времени, паузы между действиями, импульсами 

3. Наделение 

Привести объект в колебательное движение, а если такое движение уже 
совершается, увеличить его частоту (вплоть до ультразвуковой) 

Согласовать разные операции п роцесса по частоте 

Использовать резонансную частоту 

Перейти от непрерывного действия к периодическому (импульсному}, а если 
действие уже осуществляется периодически, изменить периодич ность 

Повысить динамичность отдельных частей или всего объекта/процесса, изменить 
скорость их работы (увеличить или уменьшить) 

Выполнять отдельные, например вредные или опасные, операции процесса на 
большой скорости 

(проскок) 

Сделать структуру более/менее однородной (повысить разнообразие элементов, 
операций), улучшив этим условия фун кционирования каждой части 

(местное 
качество) 

разных частей Повысить фун кциональность без существенного изменения структуры 
проблемной зоны (универсальность) 

разными 
ресурсами (если 
они должны 
использоваться в 
одной и той же 
зоне и в ОДНО и ТО 
же время) 

Разделить на более мел кие части 
(дробление)

, в том числе перемещающиеся 
относительно друг друга 

Объединить однородные или смежные элементы 
(объединение в пространстве) 

Расположить оди н  объект внутри другого, в полостях другого объекта 
(«матрешка») 

Если трудно получить 1 00 о/о требуемого эффекта, надо получить «чуть меньше» или 
«чуть больше» - задача при этом может существенно упроститься 

Усилить вредные факторы настолько, чтобы они перестали быть вредными 
(вред в 

пользу) 

4. Изменение структуры проблемной зоны (если изменения только в пространстве и/или времени, как 
и наделение разных частей проблемной зоны разными ресурсами, не решают задачи)  
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4. 1 .  Объединение 
однороднь1х или 
неоднородных 
элементов, 
операций, 
ресурсов в 
проблемной эоне 

Ввести в надсистему объекты/операции, обеспечивающие нужное действие в 
объекте/процессе 

Устра нить вред за счет сложения его с другим вредным фактором (вред в пользу) 
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Объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны быть сделаны из того же 
материала (или близкого ему по свойствам). Опера ции, взаимодействующие с данной 
операцией, должны быть согласова ны с ней не только по ритмике, но прежде всего 
по материалу потока (однородность) 

Вынести проблемную операцию в надсистему (выполнить ее за пределами 
рассматриваемого процесса) 

Убрать из процесса вредные операции, операции, имеющие маленькое значение для 
общего результата, перенеся нужные их действия на другие 

Отделить мешающую часть, операцию, выполнив ее отдельно 

Выполнять вспомогательные и/или ремонтные операции в рамках данной операции 
(самообспуживание) 

Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного или хрупкого объекта 
использовать его упрощенные и дешевые копии (копирование) 

Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие: надувные и 
гидронаполняемые, воздушную подушку, гидростатические и гидрореактивные 

4.2 . Удаление или 
(использование пневмо- и гидроконструкций) 

замена Заменить объект его оптической копией (изображением). Использовать оптическую 

элементов, копию при выполнении операции .  При этом изменить масштаб (увеличить или 

операций в уменьшить копию).  Если уже используются видимые оптические копии, перейти к 
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среде Заменить дорогой объект набором дешевых объектов, поступившись при этом 

(надсистеме) некоторыми качествами (например, долговечностью) 

Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие: надувные и 
гидронаполняемые, воздушную подуш ку, гидростатические и гидрореактивные 

Вместо обычных конструкций использовать гибкие оболочки и тонкие пленки 

Изменить окраску объекта или среды, степень их прозрачности (изменение 
окраски) 

Заменить обычный воздух обогащенным или использовать один тип газа (кислород, 
азот, углекислый газ) 

Заменить обычную среду инертной, обычное поведение спокой ным и управляемым 

Повысить заинтересованность исполнителей в выполнении данной операции 

Повысить (или понизить) степень ответственности 

Вести процесс в вакууме 
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4.3 . Введение в 
проблемную зону 
или среду 
(надсистему) 
новых связей или 
их удаление 

Приложение 2. 

Ввести обратную связь, а если она уже есть, убрать или изменить ее (обратная 
связь) 

Заменить механическую схему оптической, акустической или «запаховой» 

Использовать электрические, магнитные и электромагнитные поля 

Перейти от неподвижн ых полей к движущимся, от фиксированных - к меняющимся 
во времени, от неструктурных - к имеющим определенную структуру 

Использовать поля в сочетании с ферромагнитными частицами 

Изолировать объект или операцию от внешней среды с помощью гибких оболочек и 
тонких пленок 

Выполнившая свое назначение или ставшая ненужной часть объекта должна быть 
отброшена (растворена, испарена и т. д.) или видоизменена непосредственно в ходе 
работы. Операции, потерявшие свое назначение, должны быть исключены из 
процесса (отброс частей) 

Изменить агрегатное состояние объектов 

Изменить концентрацию или консистенцию 

Изменить степень гибкости 

Изменить температуру 

Заранее ввести в процесс объекты/операции, уменьшающие неэффективные затраты 
времени, лишние перемещения, движения, остановки 

На время присоединить к объекту другой (легкоудаляемый, временно используемый) 
объект (посредник) 

Использовать вредные факторы (в частности, вредное воздействие среды) для 
получения положител ьного эффекта 

4.4. Введение в Использовать п ромежуточный объект, переносящий, передающий или сохраняющий 

проблемную зону 
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или среду Использовать отходы (вещества, энергии), имеющиеся в системе или надсистеме 
(надсистему) Выполнить объект пористым, использовать паузы, возни кающие при выполнении 
новых операции.  Использовать допол нительные пористые элементы (вставки, покрытия и т. 
элементов, д.), операции, осуществляемые изредка, по мере необходимости. Если объект уже 
операций выполнен пористым, предварительно заполнить поры каким-то веществом 

(повышение пористости) 

Расходуемые части объекта должны быть восстановлены непосредственно в ходе 
работы 

Воздействовать на воздух и кислород ионизирующим излучением, использовать 
озонированный кислород, заменить озонированный (или ионизированный) 
кислород озоном 
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4.5.  Изменение 
взаимодействий 
в проблемной 

Использовать явления, возникающие при фазовых переходах, например изменение 
объема, выделение или поглощение тепла и т. д. 

Перейти от механических (в том ч исле акустических) изменений к тепловым, 

зоне путем химическим или электрома гнитным 

замены фазовых П рименить вместо механических вибраторов пьезовибраторы 
состояний, 
физико
химических 
переходов, 
психологических 

Использовать ультразвуковые колебания, в том ч исле в сочетании с 
электромагнитными полями 

Использовать тепловое расширение (или сжатие) материалов, время их нагрева или 
остывания 

состояний и т. п. Использовать несколько материалов с разными коэффициентами теплового 
изменений ее 

элементов или 
внешней среды 

расширения, согласовать процессы, к которых происходит нагревание или 
остывание 

Перейти от однородных материалов к композиционным 

Компенсировать направление действия объекта (например, его вес) за счет 
соединения с другим, действие которого направлено в противоположную сторону (в 

S. Изменения в 
том числе за счет аэро- и гидродинамических сил). Изменить операцию за счет 
соединения ее с другой, действие которой противоположно направлении 

действия Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное действие 

ресурсов в Сделать движущуюся часть объекта или внешней среды неподвижной, а 
проблемной зоне, �н�е=п�о�д�в=и=ж=н�у�ю.;._�.....:;д�в=и=ж�у�щ�е=и=" с=я.;._���������������������--i 
среде или Перевернуть объект «Вверх ногами», вывернуть его, изменить порядок выполнения 
надсистеме действий на противоположный 

6. Изменение за 

Перейти от п рямолиней ного движения к вращательному, использовать 

центробежную силу 

счет перехода на Выполнить проблемную операцию внутри другой 

микроуровень 
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П р иложен и е 3 . 

Разбор решения технической задачи по 

ФАИ ПР-20 1 5 

Задача (она же пример 8.7.) 
Частицы руды в воде (пульпа), проходящие через задвижку, установленную в трубе для 

регулировки потока пульпы, обладают абразивными свойствами и быстро «съедают» 

затвор задвижки, из-за чего ее надо часто менять. Как быть? 

Ход решения 

Часть 1 .  Уточ нение задачи 

1 .  1 .  Построить модель проблемной ситуации. 
Искусственная система для регулировки п роцесса подач и  пульпы,  включающая за

движку, т. е. по сути затвор, седло и трубу, а также пульпу, состоящую из воды и кусоч ков 

руды - материал потока. Надсистема - процесс подач и  пульпы с обеспечивающими его 
элементами (в т. ч . подводящими и отводящими трубами) . Окружающая среда: воздух. 

Заметим, что пульпа в целом не может рассматриваться как самостоятел ьная (отдел ь
ная) подсистема нашей искусственной системы.  Руда и вода облада ют разными па раме

трами и вместе не образуют общего эмерджентного свойства, т. е. в ходе решения мы 

должны рассматривать их отдел ьно. 

1 .2. Выбрать время и системный уровень решения проблемы, определить нуж
ное целевое состояние. 

При размещении задвижки на поле па раметров, сдвиг в п рошлое ил и будущее ничего 
не дает. Сдвиг в надсистему неприемлем по условию задачи .  Возможна только постановка 
задачи на уровне подсистем (что, кстати, вполне по-АРИЗному - сужение технической 

задачи к ее проблемной подсистеме пол ностью соответствует и нашему подходу) .  Нас мо
жет интересовать: 

- задача изменения свойств частиц руды (избыточная активность) до их соприкосно

вения с затвором задвижки, но она не и нтересна, ведь потом надо вернуть все на место; 

- задача изменения воды (высокое давление потока), точнее характера ее движения, 
которая кажется перспективной; 

- задача изменения самого затвора тоже достойна  внима н ия (его очень низкая а ктив

ность в деле управления потоком пульпы и избыточная связность с остал ьными деталями 
задвижки очевидны) . 

1 .3. При необходимости провести функционально-системный анализа ИС (с по
строением потоковых моделей взаимодействий или без них). 

Задача поставлена так конкретно, что фун кционально-системн ый анализ можно п ро

пустить, предполагая, что он мало что даст. 
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Часть 2. Формулировка задачи и подrотовка решения 

2. 1 .  Найти ограничение, мешающее достижению выбранного целевого состоя
ния, и сформулировать его на языке событий или функций. 

В п. 1 .2 . четко выделено то ограничение системы, которое надо устранить. Т. е. с нашей 
точки зрения (что кажется более перспективным) нам необходимо ввести еще одну (но
вую) функцию, компенсирующую действие вредной и вы полняемую элементами на шей 
системы или (в крайнем случае) с привлечен ием других деталей. 

2.2. провести причинное моделирование. 
П ричинная модел ь в дан ном случае также не нужна в силу характера постановки за

дачи .  

2.3. Оценить (экспертно) системно-функциональное состояние проблемной об
ласти с учетом действия надсистем и среды, используя для этого критерии давле
ния потока, активности и связности для каждой проблемной функции. 

Здесь очевидно действие следующих принципов:  

- высокое давление потока; 

- н изкая активность затвора в упра влении  этим потоком; 
- высокая связность затвора как с потоком и с другими частями задвижки. 
Надо при минимальных изменен иях в системе: 

- снизить давление воды, несущей частички руды (на затвор); 

- повысить а ктивность затвора по отношению к воде и/или руде (он ведет себя абсо-
лютно пассивно, оста ваясь в заданном надсистемой положении); 

- снизить связность затвора с рудой и/или водой .  

2.4. построить портреты искомых ресурсов (перечни важнейших требований к 
элементам каждой из выделенных ранее проблемных функций). 

Портрет ресурса (выпол няющего нужную, компенсирующую вредное действие пульпы 
фун кцию): то, что удерживает (сн ижает, отводит, управляет, п редуп реждает) поток руды, а 

точ нее кусоч ков руды в воде, не пускает их к затвору. И хорошо бы сделать это, повыси в 
активность затвора . 

2.5. провести поиск существующих способов выполнения проблемных функций в 
рассматриваемой и всех других областях человеческой деятельности, а также в 
природе и выполнить анализ недостатков найденных способов. 

Традицион н ый путь - закрыть разрушаемую водой часть чем-то менее ценным, дар
мовым. Полезно поискать в нашей ИС что-то дармовое, чем можно защитить затвор за

движки. Другой путь - п росто уменьшить и нтенсивность потока - нас явно не устраива
ет. Можно попробовать отвести часть потока в сторону, создать хотя бы у части 
разрушаемой перегородки застойную зону, но пока не видно, как это можно сделать. 

2.6. провести поиск решения поставленных задач исходя из выводов п. 2.4. 

Да ва йте в учебных целях п ропустим этот пун кт, тем более что н и каких серьезных идей 

пока не п риходит в голову. 

2.7. провести глубокий анализ ресурсной обстановки в области постановки за
дач. 

Для дальнейшего движения строго по алгоритму заполняем таблицы очередности ис

пользова ния ресурсного обеспечения решения задач и  (ТОРО), огра ничи вшись (по ре

зультатам решени й, принятых выше) тол ько внутренними ресурсами (табл.  1 3 . 1 и 1 3 .2). 
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2.8. Запасной ход (для правополушарных) использовать модели ИКР и веполя. 
В силу того, что этот пункт в данном алгоритме вы полняет дополнительную (вспомога

тельную) рол ь, мы могл и  бы его п ропустить. Но в учебн ых целях рассмотрим кратко его 
работу. 

Формул ируем два И КР: 
И КРнф - частицы руды или вода (пульпа) сами защищают поверхность затвора за

движки. 
И КРоф - затвор задвижки сам не дает частич кам руды или воде (пульпе) себя разру

шать. 
И щем решение, п росматри вая табл .  1 3 . 1  и 1 3 .2 (свободн ы й  поиск чего-то подходящего) :  

- решение по ИКРнф - частички руды в воде за счет ". (подстановка: например, своих 
магнитн ых свойств) защищают поверхность затвора задвижки (ресурс неочевиден, но 

предположим, что на нас сн изошло озарен ие); 

- решение по И КРоф - затвор задвижки ". (подстановка :  например, путем своего на

магничивания и удержания мелких частичек руды на своей поверхности) не дает частич

кам руды в воде себя разрушать. 
Ура, одно решение мы получили (хотя оно и появилось здесь немного случайно, но 

оно, скорее всего, должно будет п роявить себя дальше) - намагничивание затвора . Ча
стицы руды с некоторой вероятностью (есл и давление потока будет не очень большим) 
будут п рилипать к затвору за счет наличия магнитн ых его свойств и та ким образом защи

щать его. 
Заметим, что поскол ьку цепочка взаимодействий в нашей задаче очевидно короткая, а 

в ТОРО 1  хорошо видны доступные для использова ния поля (напомн им, что, с нашей точки 

зрения, использование полей - это лучш и й способ повышения активности элементов 
системы, в данном случае недостаточной а ктивности затвора задвижки), не составляет 
труда построить вепол ь. Он покажет те же самые результаты. Это может выглядеть, нап ри
мер, так, как показа но на рис. 1 3 . 1 . 

П . Магн итное поле 

о � о 
В1 . Вода В2. Руда ВЗ. Затвор 

о •• --н-11--+• /�. 
В 1 . Вода В2. Руда В3. Затвор В2. Руда 

Рис. 13. 1 .  Вепольная схема решения задачи 

2.9. Провести поиск решений задач, исходя из пп. 2.4. и 2.7 и проанализировать 
полученные решения (в случае их наличия). 

Полученное решение вполне приемлемо . . .  для случая магнитных частиц руды. А есл и 
эти частицы окажутся немагн итн ыми? Как  быть тогда? К тому же полученное решение все 

еще требует оптимизации:  при слабом намагн ичи ва н и и  оно будет лишь замедлять износ 
затвора, но не устранять его. При сил ьном - руда может вообще перестать поступать 
дал ьше. Дава йте же поищем другое решен ие. 
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Часть 3.  Решение задачи 

3. 1 .  Определение очередности использования ресурсов для решения задачи н а  ос
нове таблиц очередности использования ресурсного обеспечения проблемной 
функции. 

Продолжим запол нение таблиц ТОРО 1  и ТОРО2 в части их более глубокого анализа с 

выбором приоритетов в использовани и  имеющихся ресурсов (см. столбец 1 и коммента

рии, ссылки на которые размещены в скобках рядом с названием ресурса или его оценка

ми) - см. табл . 1 3 .3 и 1 3 .4 и с учетом ресурса, уже использованного при получени и  перво
го решения (магн итных свойств затвора и руды) . 
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Заполняем таблицу ТОРО2: 

Таблица 13.4 
Таблица очередности ресурсного обеспечения ПФ (внешняя) 

Земля Тяжесть 

Магнитное 
поле 

Пост. Мала 

Нет Нет 

Мала Нулевая Нулевая Низкая Н изкая Н изкая 

Пр11ме•1а1111я: ( 1 )  при условии , что нам надо будет поддерживать постоянный температур
ный режим. 
Мы видим , что использовать имеющиеся даровые поля трудно. Придется 
остановиться на выводах из таблицы TOPO l (что, вообще говоря , радует) . 
Итак, выбираем три самых приоритетных ресурса: форма и расположение 
затвора, а также ход потока воды. 
Анализируем :  вода сама себя н икуда направлять не может. Кроме затвора, 
водой управлять нечему. Другого способа уменьшен ия давления потока 
воды , а знач ит и руды на затвор , кроме как через управление этим пото
ком и отведения его от затвора, не видно.  И делать это , кроме как самому 
затвору, нечему. Т. е. затвор должен , регулируя поток воды , одновремен
но отводить воду (не всю,  а только ее часть) от себя в сторону. Из выбран 
ных остался не использован ным только ресурс «форма и расположение 
затвора» . 

3.2. Формулировка ключевых для решения задач функций и выявление ключевых 
ограничений на их реализацию со стороны условий задачи или законов природы 
(включая биологические, психологические и т. п. законы). 

Ключевая фун кция: затвор направляет поток воды (с частицами руды) в сторону от се
бя .  Ключевые ограничения пока не обнаружены:  управление потоком воды в трубе воз
можно (со стороны законов природы ограничений нет), на изменение затвора со стороны 
услови й задач и  ограничени й тоже нет. 

3.3. Анализ потенциала и ограничений системы по законам развития. 
Ита к, у нас есть тол ько оди н  вид ресурса : затвор - его форма и расположение внутри 

задвижки. Есть законы, которые могут служить неоп ределенной подсказкой для дальней
шего поиска. 
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На себя обращают внимание законы:  
- закон приоритетного использования п ространства над временем; 

- закон сохранения принципа действия вида технического объекта и характера про-

цесса; 

- закон дробления рабочего органа,  разветвления участков п роцесса (потока); 

- закон согласования частей объекта (процесса) по мере развития; 

- закон повышение пустотности. 

Осталось найти конкретн ы й  способ изменения формы или расположения затвора для 

управления потоком воды, а значит и частицами руды. 

3.4. поиск конкретных способов использования найденных ресурсов в выбранных 
направлениях. 

Исходя их результатов п .  3 .3 алгоритма, мы должны что-то сделать с затвором, изменяя 
его форму и расположение в пространстве. Выберем возможные (п рименимые к этому 
случа ю) вариа нты изменений в табл и це возможных изменений (табл .  1 3 .5) . 

Таблица выбора возможных способов изменения ресурсов 

За счет изменения расположения :элементов проблемной зоны в 
пространстве (если их ресурсы должны использоваться Да 
одновременно) 

За счет изменения времени действия :элементов проблемной зоны 
(если их ресурсы должны использоваться в одной и той же зоне Нет 
пространства) 

За счет наделения разных частей проблемной зоны разными 
ресурсами (если они должны использоваться в одной и той же зоне и в Нет 
одно и то же время) 

За счет изменения 

В том числе за счет объединения однородных или 
неоднородных :элементов, операций, ресурсов Нет 
в проблемной зоне 

В том числе за счет удаления или замены 
:элементов, операций в проблемной зоне, среде Нет 
(надсистеме) 

структурь1 
проблемной зоны 
(если изменения 
только в 

В том числе за счет введения в проблемную зону 
или среду (надсистему) новых связей или их 

пространстве и/или 
Нет 

1--------t времени, как и 
удаления 

наделение разных В том числе за счет введения в проблемную зону 

частей проблемной или среду (надсистему) новых :элементов, Нет 
операций 1--------t зоны разными 

ресурсами, не 
решают задачи) 

В том числе за счет изменения взаимодействий 
в проблемной зоне путем замены фазовых 
состояний, физико-химических переходов, 
психологических состояний и т. п. изменений 
ее :элементов или внешней среды 

За счет изменения в направлении действия ресурсов в проблемной 
зоне, среде или надсистеме 

За счет перехода на микроуровень 

Нет 

Нет 

Нет 

Таблица 13.5 
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Результат: очевидно, что в нашем случае разумно испол ьзова н ие тол ько одного вида 
преобразова н ия - положения в пространстве. Ведь вода и затвор находятся в задвижке 

одновремен но, и менять химически их соста в ил и физическую природу мы не можем. Т. е. 

надо как-то так повернуть, изменить взаимное положение затвора (для начала даже не 
меняя его форму) и воды, конеч но, относител ьно трубы, чтобы он (затвор) лучше управ
лял водой, а значит и рудой . Из таких положений возможны повороты затвора вокруг сво
ей оси и наклон затвора по ходу потока, чтобы частицы руды ударялись в затвор под 
углом, как бы проскальзывали по нему, и наклон затвора п ротив хода потока. В последнем 
случае поток пульпы (воды вместе с рудой) будет созда вать выше п рохода застойную, 

«мертвую» зону, тихую за водь, не  допуская новых частиц к материалу затвора (в силу фи
зических законов динамики потока) . 

Задача решена. И заметьте, без испол ьзова н ия модели п роти воречия (но с сохранени
ем основных достижений ТРИС). 

3.5. Если решение не найдено или упирается в ограничения физического плана -
использовать таблицы и перечни физических, химических, геометрических, психи
ческих и т. п. эффектов 

Шаг с очевидностью п ропускается 

Часть 4. Проверка решения и его развитие 

4. 1 .  Проверка сверхэффектов и постановка вторичных задач 
Сверхэффекты: п редлагаемое решение может вызвать последствия на уровне всей 

системы трубопроводной а п па ратуры (вы пуск задвижек с косым расположен ием подво
дящих и отводя щих труб и ортогональными трубам фла н цами) тол ько в случае массового 
применения задвижек для упра вления потоками пульпы.  

Вторичные задачи - отделение имеющихся труб от корпуса непосредственно за
движки и прива рка подводящей и отводя щей трубы под углом к ней с сохранением орто
гонал ьного расположения фланцев. 

Часть 5. Анализ хода решения 

5. 1 .  Просмотр хода решения задачи. 
Предложени й по улучшению алгоритма не возни кло. 
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П р и мер решен ия задач и маркети н га 

с и спол ьзова н ием ал горитма ФАИ П Р-20 1 5 

Рассмотрим теперь ход решен ия по ФАИ П Р-20 1 5 задачи, в полной мере принадлежа

щей сфере бизнеса . Она взята нами из публ и кации «Вернемся к нашим кал ьмарам. М�рке

ти н говая задача о п родвижении кал ьмаров», автор С. Сычева 1 65 • Все п редложенные там 
решения получены «методом ты ка», с опорой на личный (индивидуал ьный) опыт решате

лей, участвующих в группе поиска - опытных маркетологов. 
Нам и нтересно п роверить, сможет л и  п редлагаемы й нами алгоритм вывести хоть на 

какие-то из этих решений (или на все их сразу), и, быть может, даже добавить новые. Итак, 
поехали " . 

Задача. 
Фирма завезла в город большую партию пищевого продукта - свежезамороженных 

кальмаров. Продавать надо быстро и оптом. Продукт хороший - настоящее мясо каль

маров. Но прошла антиреклама - мол, просрочено, отравлено и т. д. Авторитетное 

слово СЭС не срабатывает. Оптовики уверены, что товар свежий, но не уверены, что у 

них будут его покупать, и потому отказываются брать. Никакие опровержения не по

могают. Как быть? 

Таблица 13.б 

Ответы, приведенные в исходном тексте, с нашими комментариями (табл. 1 3.б): 

Сверхэффект -
Продать часть товара можно в розницу по оптовым рост доверия к 

ценам или мелким оптом товару у 

оптовиков? 

Воспользоваться «сетью холодильников» 
(продавцов пел ьменей или мороженого), обойдя 
тем самым «рыбных» оптовиков. Т. е. выйти к 
рознице «ПО другому каналу» 

Поставка через сети ресторанов и кафе 

Якобы такие 
кон курсы сейчас 

Конкурс среди поваров или домохозяек на 
приготовление блюд из рекламируемого продукта 

редки, и за него 
ухватятся местные 
СМИ 

Ориентация на бюджетные организации 

Большие потери на 

организацию + это будет 

сделать не легче, чем 

продажа оптовикам, т. к. 

люди не верят в товар 

Маловероятно, что они 

захотят менять свой 

профиль работы 

То же, что и в п. 1 
Это еще сложнее, чем 

просто продавать в 

розницу. Не дешевле ли 

просто дать сюжет в 

теленовостях 

Если этой ориентации не 

было раньше 

1 65 См. http://www.triz-ri . ru/market/?id= 1 620&name=marketi11govaya_zadacl1a_o_ 
prodvizheп i i_kalmarov. 
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Доставка на дом 

Некоторую часть товара (в пределах риска или 
застраховав сделку) можно предложить оптовикам 
под реализацию на некоторый срок, чтобы они не 
рисковали своими деньгами. Тогда, если покупатели 
не будут брать товар, им нечего будет терять 

Выход на организации, которые поточно 
производят пищу: столовые, рестораны, столовые 
при заводах, консервные фабрики, «пирожковые» 
пекарни, фирмы по производству полуфабрикатов 
и т. п .  - вплоть до фабрик по производству корма 
для домашних животных 

П родажа товара оптом в другой город (где не было 
антирекламы) 

Не снимает указанное в 

задаче ограничение 

Предложить, конечно, 

можно. Только решает ли 

это задачу? 

Для них мнение СЭС, Решение хорошее. Если 

очевидно, этой ориентации не 

решающее. П ричем было раньше. И если там 

товар предложить нет тех же ограничений и 

по оптовой цене у них не «все схвачено» 

7 0  Оптовая продажа интендантам в армию 

Мы предлагаем ч итател ю для начала попробовать построить п роти воречие, хотя бы 
сразу физическое (п ротиворечие свойств), и посмотреть, поможет ли это ему найти хоть 
какие-то решения задачи .  

Заметим, что в данном случае не совсем ясна даже конфл и ктующая пара .  Есл и это фи р
ма и покупатель, то, с нашей точки зрения, луч ше не обострять отношения между ними, а 

наоборот, стремиться к улучшени ю  этих отношений и совместному поиску решения, т. е. 
использова ни ю  ресурсов каждой стороны.  Есл и это кальма ры и покупатель, то тем более. 
Формул ировка п ротиворечия здесь мало помогает поиску нужн ых ресурсов. Тем более 
что ограничения (со стороны покупателей) есть тол ько у фирмы. 

Ход решения 

1 .  Уточнение задачи 

1 . 1 .  построить модель проблемной ситуации. 
Искусственная система «П родажа кальма ров» для удовлетворения покупателей (их по

требности в кальмарах), состоящая из сотрудников фирмы и свежезаморожен ных кал ь
маров (материал потока) . Элементы надсистемы: элементы бизнес-среды.  

1 .2. Выбрать время и системный уровень решения проблемы, определить нуж
ное целевое состояние. 

- сдвиг в будущее по оси времени показывает, что сроч ности в решени и  задач и  на 

самом деле нет (ведь товар заморожен), зна ч ит, можно какое-то время (пару недель) п ро

сто ничего не делать, пока общественное мнение не успокоится (Новое решение) или 
заключить с оптовиками договор на снижен ие цен для следующей парти и  (заинтересо
вать их ценой) " . а будет л и  следующая партия - бог весть (Новое решение); 

- сдвиг в прошлое: поговорить с поставщиками - быть может, они поста вляли кал ь
маров еще куда-то, где от покупателей отбоя нет (Новое решение) + при за казе следую
щих партий (после успеш ного решения задач и) - п редварител ьное закл ючение догово
ров с оптовиками (Новое решение); 

- кал ьмары - это МП, т. е. подсистемами в да нной задаче явля ются не мел кие парти и  
кальмаров, а сотрудники и их идеи.  Этот путь интересен и ,  возможно, весьма резул ьтати
вен, но не кон кретен для нашего разбора задачи : 
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- выход в надсистемы заставляет подумать, во-первых, о рекламной кампа нии - па

ре сюжетов по телевиден и ю  (Новое решение) ил и о поста вках товаров (даже по сн ижен
ным ценам в связи с возможными положител ьными сверхэффектами) руководству города 

(Новое решение) . 

1 .3. при необходимости провести функционально-системный анализа ИС (с по
строением потоковых моделей взаимодействий или без них). 

Простота задачи  с точки зрения структуры системы позволяет обойтись без строгого и 
полного фун кционал ьного а нализа. 

2. Формул ировка задачи и подготовка решения 

2. 1 .  Найти ограничения, мешающие достижению выбранного целевого состоя
ния и сформулировать их на языке событий или функций. 

Желание избежать а нализа потребностей, выявления «голоса потребителя» заставляет 
говорить не о Гл.Ф (удовлетворять покупателей), а о смещенной Гл.Ф. - СГл.Ф: продаже 
кальмаров (оптовикам). Строго говоря, реч ь  идет о заключител ьном действи и  цепочки 
функций, создающих событие «продажа», и это всегда полезно помнить. Огран ичением 

для МП является низкий спрос (событие) . Естествен н ый выход: созда ние альтернативного 
события - другого пути выхода МП. Па раметры качества - объем и скорость продаж. 

2.2. провести причинное моделирование (по событиям для сложных социальных 
и управленческих процессов или по функциям для объектов, эти процессы создаю
щих) и выявить ключевые задачи. 

Формал ьная причина затруднения (огра н ичения) задач и  указана в ее формулировке. 

Однако кал ьма ры - п родукт не очень ш ирокого потреблен ия, и тщател ьный поиск всех 

причин с выбором действительно ключевого ограничения может дать неплохой резуль
тат. Увы, в условиях задач и  сли ш ком мало да н н ых. 

2.3. Оценить (экспертно) системно-функциональное состояние проблемной об
ласти с учетом действия надсистем и среды, используя для этого критерии давле
ния потока, активности и связности для каждой проблемной функции: 

- низкое давление потока; 
- низкая а ктивность сотрудников фирмы; 

- недостаточная связность фи рмы с покупателями. 

2.4. построить портреты искомых ресурсов (перечни важнейших требований к 
элементам каждой из выделенных ранее проблемных функций). 

Покупатели должны быть заинтересова н ы  в бол ьших объемах товара (повышению 

давления потока), низкой цене,  должна быть высокая потребность (личный и нтерес) . 

2.5. провести поиск существующих способов выполнения проблемных функций в 
рассматриваемой и всех других областях человеческой деятельности, а также в 
природе и выполнить анализ недостатков найденных способов. 

См. выше - ответы на задачу, полученные «методом ты ка». 

2.6. провести поиск решения поставленных задач исходя из выводов п. 2.4. 
Повышение а ктивности потока возможн о  через сужение области давления, в нашем 

случае поиск аргументов (см. ниже - ТОРО 1  и ТОР02) и условий закл ючения сдел ки с не

многими наиболее перспективными покупателями. Туда же выводит и повышение связ
ности фирмы с покупателем: взаимообучен ие, совместное решение возникающих задач, 
совместное владение акциями друг друга и др. 

В этот путь та кже может дать ряд новых решений.  
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304 Приложение 4. 

2.8. Запасной ход (для правополушарных) испольэовать модели ИКР 
Нет необходимости в испол ьзован и и  (да это и мало что дает, после уже сказан ного вы

ше).  

2. 9. Провести поиск решений эадач, исходя иэ пп. 2.4. и 2.7, и проанализировать 
полученные решения (в случае их наличия). 

Идеи решений, помимо уже приведенных выше, с очевидностью вытека ют из приве
ден ных таблиц. Остается решать-вторичные задачи .  В испол ьзован и и  третьей и последу
ющих частей алгоритма нет необходимости . 

Таким образом, было получено практически семь новых идей решений поставлен ной 

задачи : шесть на уровне ее уточнения на поле параметров и одно при испол ьзован и и  
принципов активности, связности и давления  потока . Это без учета идей, п рямо вытекаю
щих из табл и ц  ТОРО. Например, п рямое использование  других городов, уч реждений 
культуры (в том числе тех, которые создали а нти рекламу), своих сотрудников и т. д. 

Вывод: тщательный поиск ресурсов не заменить н ичем (в том числе формулировкой 
проти воречий) . 
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П риложение 5 .  

Еще один пример работы алгоритма 

ФАИ П Р-20 1 5 

Рассмотрим теперь ход решения еще одной задач и  по ФАИ ПР-201 5, на этот раз более 
высокого системного уровня, для которого АРИЗ не применим в прин ципе. Ведь он изна
чально был ориентирован на решение чисто технических задач, и его использова ние для 
устра нения других проблем, которых на деле отн юдь не меньше, чем технических, и кото

рые не менее остры и а ктуал ьны, всегда оста валось п роблематич н ым. Набл юдаемые от
дельные опыты привязки к ним АРИЗ, т. е. показа его работы на таких задачах, на самом 
деле всего л и ш ь  попытка п рименить терминологию АРИЗа к задачам, решенным чисто 
интуитивно задолго до этого. И этот путь на деле н икуда не ведет. И хотя улучшение про

дукции, как п равило, имеет следствием некоторое улучшение экономических показате

лей вы пускающего ее п редп риятия, считать это использован ием ТРИС в бизнесе тоже не 
совсем п равильно. 

Более того, попробуем выбрать не задачу улучшения уже существующего процесса 
или объекта, а более сложную задачу их создания в рамках имеющегося п роцесса, сде

лать п ример более и нтересным и полезным для ч итателя .  

Задача. 
Аналитику крупной торговой фирмы по продаже косметики поступило от руковод

ства предложение создать эффективную программу обучения остальных сотрудников 

использованию пакета прикладных программ Ехсе/. Это связано с ростом у руководства 

потребности в решении текущих задач на основе более полного и качественного анализе 

данных с помощью этого пакета. Практика показывает, что традиционно используемое 

обучение с отрывом от производства за пределами фирмы неэффективно (неизвестно 

почему). Сам этот аналитик владеет пакетом на высоком уровне, любит с ним рабо

тать и имеет опыт обучения навыкам работы с ним других людей. Разработку програм

мы обучения предполагается вести рабочей группой из трех человек, в ее число входит 

один менеджер по обучению. Необходимо выявить ограничения, которые могут поме

шать эффективному обучению и последующему использованию Ехсе/ сотрудниками на 

должном уровне, и предложить программу, учитывающую их. 

Ход решения 

1 .  Уточ нен ие задачи 

1 . 1 .  построить модель проблемной ситуации. 
Искусственная система «П роцесс обучения Excel» для повышения эффективности вы

пол няемых сотрудниками операций по пла н и ро ванию и учету резул ьтатов продаж (сн и

жен ия потерь рабочего времени), состоящая из сотрудн иков (материал потока), препо

давателей и п рограммы обучения ка к инструментов реал изации п роцесса . Элементы 
надсистемы: руководител ь фирмы и/или подразделения. 
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1 .2. Выбрать время и системный уровень решения проблемы, определить нуж
ное целевое состояние. 

Как уже отмечалось вы ше, для упрощения решения лучше сразу рассматри вать п ро

цесс (а не п рограмму) обучен ия .  Материал потока очевиден - л юди (сотрудники) компа
нии . Помещая обуча ющегося человека в центр, мы начинаем видеть весь спектр стоящих 

перед нами возможных задач :  

- сдвиг в будущее (с учетом того, как поставлена задача) заставляет обратить внима

ние не тол ько на сам п роцесс обучения, но и на п роцесс последующего использован ия 
полученных навыков, т. е. выводит на более полную постановку задач и  - един ый п роцесс 
обеспечения высокого уровня владения пакетом, вкл ючающий обучение (задача № 1 ); 

- сдвиг в прошлое, когда сотрудники еще не п рошли обучение: перед нами задача соз

дания мотивации, чтобы им хотелось учиться (задача № 2); сдвиг  в еще более отдаленной 

прошлое - они еще не стали сотрудниками - заставляет ставить задачу обучения Excel 

до того, как сотрудник п ридет на работу (задача № З). Это может оказаться сильным моти
вирующим фактором: принимают только сотрудников, хорошо владеющих Excel, значит 
это важно. Зарплату еще не платят, но готовы обучать, платить за это деньги - уважают с 
самого начала; к тому же в п роцессе обучения возможен отсев неподходящих кандидатов; 

- сдвиг в подсистемы направляет внимание на улучшение отдельных элементов само

го обучен ия - без этого его не сделать максимально эффекти вным, причем чем ниже, тем 
более частн ые подп роцессы будут нас и нтересовать (входит в задачу № 1 ); 

- выход в надсистемы заставляет подумать о мерах со стороны руководства по созда

нию и поддержан и ю  заинтересован ности сотрудников в сохра нении и постоя нном повы
шении уровня владен ия пакетом, и чем выше, тем более общими могут быть эти меры 
(включим в задачу № 2) . 

Каждую из этих задач, возможно, п ридется решать отдел ьно и затем согласовы вать их 

в рамках одного проекта, хотя централ ьной, очевидно, остается задача организации эф
фекти вного обучения .  

Решение задач и  № 3 очевидно. Остаются для решения задач и  № 1 и 2. 

1 .3. при необходимости провести функционально-системный анализа ИС (с по
строением потоковых моделей взаимодействий или без них). 

Поскол ьку мы имеем дело с задачей создан ия нового п роцесса, то на этом этапе реше

н ия возможно только построение функционально-идеал ьной (минимальной) модел и, с 

последующим ее развертыванием по мере необходимости за счет включения в нее новых 

элементов и возникновением у них функциональных недостатков (табл .  1 3 .9) . Но мы на

деемся, что даже такая модель позволит нам выявить требующие эффективного вы полне

ния фун кции, точ нее события, которые должн ы  быть реализова ны .  
Поскол ьку материал потока в формулировке задач и  только один,  а элементов в систе

ме пока немного, потоковая модел ь вза имодействий очевидна и мало что даст для поста
новки задачи .  
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Таблица 13.9 

Функциональная модель процесса обучения сотрудников Excel (как есть) 

�:-1 , ;;:J< > ':s:C ' 1 ,,<, ,, 
,i :J' , , . ; < : + ·,' 

1 .  Сотрудник 

2.  П реподаватель 
(разработчик  
курса) 

3. Руководитель 

4. Программа 
обучения 

� ::,,,;:f',HtEi'<f:,> , ' , :"': : " '  , 1 � ·' , ' · ·  ,: ' ·  : ,  ;' ' ' ;, ,,,, ' ' " '  ;.:1:; ' .. ,J ' " ,  : ;  ' ,)' •' . • ' ,' , , ,  , ,: ·,, '> 

Гл .Ф. Создать (хорошее) знание Excel (в сотрудниках) 

Фl . 1 .  Понимать и нформацию (об Excel, получаемую от 
преподавателей) 

Ф l  .2. П роверять и нформацию (об Excel с уже 
имеющимися знаниями на предмет необходимости) 

Фl .3. Связывать и нформацию (об Excel с уже 
имеющимися знаниями) 

Ф l  .4.  Закреплять информацию (об Excel на примерах и 
контрпримерах) 

Фl .5. П рименять и нформацию (об Excel к решению 
учебных задач в процессе обучения) 

Фl .б. П рименять информацию (об Excel к решению 
рабочих задач после обучения) 

Ф2. 1 . Информи ровать сотрудников (о возможностях 
Excel)  
Ф2.2.  П роверять сотрудников (их уровень понимания 
возможностей Excel на примерах и контрпримерах) 

Ф2.З. Корректи ровать сотрудников (их уровень 
понимания возможностей Excel индивидуально на 
п римерах и контрп римерах) 

Ф2.4. Оценивать сотрудников (их понимание 
информации о возможностях Excel) 
Ф2.5. Управлять сотрудниками (их поведением в 
процессе понимания ими возможностей Excel) 
Ф2.б. Информи ровать руководителей сотрудников (о 
степени понимания ими возможностей Excel) 
ФЗ. 1 .  Мотивировать сотрудников (на понимание 
и нформа ции о возможностях Excel)  
Ф3.2. Мотивировать сотрудников (на использование 
информации о возможностях Excel при выполнении 
рабочих зада ний) 

Ф4. 1 .  Информировать преподавателей (о порядке 
действий при обучении сотрудни ков) 

Ф4.2. Информировать преподавателей (о порядке 
действий в случае неуспешности сотрудников при 
обучении) 

Ф4.З .  Информи ровать преподавателей (о порядке 
действий в случае неуспешности сотрудников при 
обучении) 

Ф4.4. Информировать сотрудников (о составе 
изучаемых возможностей Excel) 
Ф4.5. Информировать руководителей (о возможностях 
сотрудников в процессе обучения) 

Ф4.б. Информировать руководителей (о возможностях 
сотрудников после обучения) 

r; , 2,��1i:к " •'• ' ! , ' ··� ,•,. ' � 
" 

Гл. н 

Обес. (82) н 

Обес. (82) н 

Обес. (82) н 

Обес. (82) н 

Обес. (82) н 

Созд. (0) н 

Созд. (О) н 

Кон рольная н 

Созд. (О) н 

Контрольная н 

Обес. (8 1 )  н 

Обес. (8 1 )  н 

Созд. (0) и 

Созд. (0) н 

Контрольная н 

Обес. (83) н 

Обес. (82) н 

Обес. (82) н 

Обес. (82) н 

Обес. (82) н 
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ФS. 1 .  Удерживать (соединять) полученную 
и нформацию с и нформацией, имеющейся у ученика Обес. (82) н 

5. П римеры и ранее 

задачи, ФS.2. Удерживать (соединять) полученную 
используемые в информацию с потребностями сотрудника по Обес. (82) н 
курсе, рабочие выполнению его работы 
задания ФS.З . Удерживать (соединять) полученную 

информацию с потребностями сотрудника вне его Обес. (82) н 
работы 

Фб. 1 .  Удержи вать (соединять) полученную 
информацию с и нформацией, имеющейся у ученика Обес. (82) н 

6. Учебные ранее 

задания Фб.2. Удерживать (соединять) полученную 
и нформацию с потребностями сотрудника по Обес. (82) н 
выполнению его работы 

Пояснение. Поскол ьку па раметры оценки уровня вы полнен ия, как и порождаемые со
бытия, оказались практически для всех фун кци й очень нечеткими, соответствующий стол
бец в приведенной табл и це мы убрал и, чтобы не усложнять ее восприятие. 

Поскол ьку в фун кциях Ф 1  .4, Фl .5 и Ф2.2. появились в коммента риях упоминания о при

мерах и учебных задачах, то для полноты картин ы были расписа н ы  и их фун кции тоже. 
Будем сч итать, что и нформирование руководителей об успехах учен иков будет осу

ществляться в устной форме, а об их мотиваци и  поговорим позже, рассматривая ее как 
обобщен н ый вид ресурса. 

2. Формулировка задачи и подготовка решения 

2. 1 .  Найти ограничения, мешающие достижению выбранного целевого состоя
ния и сформулировать их на языке событий или функций. 

- примеры (и контрпримеры), а также учебные задач и, имеющиеся в распоряжении 
препода вателей на момент разработки программы, не интересн ы  сотрудникам орга н иза
ции; 

- примеры (и контрпримеры), а также учебные задачи,  имеющиеся в распоряжении 

преподавателей на момент разработки, не обеспечива ют дифференцирова н ного подхода 

к сотрудникам при обучен ии .  

2.2. Провести причинное моделирование (по событиям для сложных социальных 
и управленческих процессов или по функциям для объектов, эти процессы создаю
щих) и выявить ключевые задачи. 

П ричинную модел ь (рис. 1 3 .2) - пока нет реал ьного обучения - построим исходя из 
предположения, что оно уже осуществляется, но осуществляется плохо. П ри этом основ
н ые усилия направим на поиск связей, не  отраженных в функциональной модели .  Это по
может нам избежать действия некоторых ограничений на момент запуска создаваемого 

проекта.  
Реал ьное наличие и силу вл ияния выделенных потенциальных огра н ичений необходи

мо будет п роверить путем опросов (в крайнем случае а н кетирова ния), подтверждающих 
ил и опровергающих изначальные гипотезы.  Поскол ьку четкие параметры фун кций выде
лить невозможно, будем строить причи н ную модел ь по событиям, допуская для сокраще
ния записи, упрощение формулировок фун кций из табл .  1 3 .9. 
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Все задачи,  возникающие на 
работе, можно реш ить без 
Excel в отведенное время 

Задачи,  решаемые на работе с помощью Excel, очень 
легкие (нет необходимости применять знания после 

обучения) 

1 Характер работы не вызывает 1 
потребности в обучении 

1 Сотрудникам более интересно 

что-то другое 

Руководител и не 

заи нтересованы в обучен ии 
сотруднико в 

Руководител и не мотивируют 
1------1;" сотрудников на обучение и во время 

обучения 

Руководители выделяют мало 

времен и  и средств на обучение 

+ 
«Слабые» и «сильные» 1 «Сильным» 1 

сотрудники учатся вместе 1-----------11 ученикам скучно 

��------',+.------� 
«Слабые» не успева ют 

за «СИЛЬНЫМИ» 
В курсе мало примеров 

и контрпримеров и учебных 

заданий  

Вел ика «дл ина 1 
шага» 

1 У сотрудников мало времени 1 
на освоение материала 

' ,, 

Им это очень трудно 
(они  не справляются) -

н изкий 
профессионализм 

Им это не 

и нтересно 
(они не 

хотят) 

Сотрудникам очен ь 
трудно учиться (они 

не справляются) 

У сотрудников нет 
потребности учиться 

(они не хотят) 

1 П репода вател и плохо 
информируют сотрудников 

1 

1 
_ I  

1 

+ 
Сотрудники плохо усваивают 1 

информацию 

+ 
Сотрудники плохо усва ивают 1 

Excel при обучении 

Рис. 13.2. Причинная модель для задачи создания курса обучения Excel 
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Исходя из постановки задачи, преподаватели хотят сделать курс обучения, он и  вполне 

компетентны, чтобы эффективно его п реподавать. Модель показывает, что ключевые п ро
блемы, требующие решения, лежат либо в характере выполняемой в организации деятель
ности, для которой не требуется хорошего владения Excel, или по крайней мере в том, что 

все задачи могут быть решены за имеющееся у сотрудников время с тем уровнем владения 
программой, который у них уже есть. Значит, л ибо надо предварительно (до начала обуче
ния) повысить требования к сотрудникам, либо обратить внимание на построение курса. В 

частности, разработать систему интересных примеров и контрпримеров разной сложности, 
ориентированную на потребности (не только рабочие) основного контингента обучающих
ся и обеспечивающую возможность диверсифицирован ного подхода к н им при обучен ии. 

2.3. Оценить (экспертно) системно-функциональное состояние проблемной об
ласти с учетом действия надсистем и среды, используя для этого критерии давле
ния потока, активности и связности для каждой проблемной функции: 

- высокое давление потока текущих задач (вероятно);  

- низкая активность сотрудников по использованию п рограммы Excel в процессе ра-
боты и обучения; 

- высокая связность сотрудников с привычкой работать «ПО старинке»; 

- высокая связность сотрудников с потребностями вне работы. 

2.4. Построить портреты искомых ресурсов (перечни важнейших требований к 
элементам каждой из выделенных ранее проблемных функций): 

- задачи, решаемые на верхних уровнях управления, которые могут быть решены ниже; 
- интересы сотрудников, п роизводственн ы е  и личные, возника ющие внутри и вне ор-

ган изации . 

2.5. Провести поиск существующих способов выполнения проблемных функций в 
рассматриваемой и всех других областях человеческой деятельности, а также в 
природе и выполнить анализ недостатков найденных способов. 

Традицион н ы й  путь - решать задачи,  п редложенные  самими слушателями. Проблема 

в том, что слушател и, как и л юбые потребител и, не знаю, чего он и  хотят. Л юди в массе сво
ей не видят, точнее, стара ются не замечать всей той массы задач ,  которые ставит перед 
ними жизнь. П ридется искать та кие задач и  самим, п росматривая п роцессы жизнедеятел ь
ности предполагаемых учеников. 

2.6. Провести поиск решения поставленных задач исходя из выводов п. 2.4. 

Очевидно, что активность сотрудников можно поднять, ставя им сложные творческие за

дачи (что одновременно будет снижать их связность с привычкой работать «ПО старинке»), а 
их потребности вне работы можно использовать. Давление потока - это особая группа за
дач оптимизации процессов, решаемых традицион н ыми методами Lеап Production. 

2.7. Провести глубокий анализ ресурсной обстановки в области постановки задач. 
Нам надо найти источ н и ки примеров для испол ьзован ия их в курсе. Строим TOPOl и 

ТОРО2 (табл . 1 3 . 1 О и 1 3 . 1 1 ). П ри этом п реподавателей в таблицы не включаем, полагаясь 
на их и без того максимальную заи нтересован ность и высокий п рофессионализм. Так  же 
как и п рограммы, которых еще нет и для создания которых мы ка к раз и щем ресурсы (по
том могут быть рассмотрены ка к отдел ьная задача) .  

2.8. Запасной ход (для правополушарных) испольэовать модели ИКР 
Нет необходимости в использован и и . 

2.9. Провести поиск решений задач исходя из пп. 2.4. и 2.7 и проанализировать 
полученные решения (в случае их наличия). 

Идей по темам п римеров и задач пока нет. 
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3. Решен ие задачи 

3.  1 .  Определение очередности использования ресурсов для решения задачи на ос
нове таблиц очередности использования ресурсного обеспечения проблемной 
функции. 

Табл ицы ТОР0 1  и ТОР02 хорошо показывают возможности руководства по организа

ции обучения и поддержа нию получен н ых знаний на высоком уровне. Они  же задают на
п ра вление дал ьней шего поиска. Требуется путем опросов (или даже анкети рова ния) вы
явить, ка кие реал ьные задач и, решаемые пользователями с помощью Excel, занимают у 
них много времен и  и кажутся им наиболее трудными.  Это отдельная работа, на необходи

мость которой вы водит ход решения. Другая аналогичная работа при создании курса -
п росмотр учебн и ков. Однако прямых подсказок, ка кого рода могут быть используемые в 
курсе п римеры и задач и, таблицы не да ют. Идем дал ьше по алгоритму. 

3.2. Формулировка ключевых для решения задач функций и выявление ключевых 
ограничений на их реализацию со стороны условий задачи или законов природы 
(включая биологические, психологические и т. п. законы). 

Еди нствен ное п росматри ваемое огра н ичение - запредельное повышение на грузки 
на сотрудников. 

3.3. Анализ потенциала и ограничений системы по законам развития. 
На себя обращают внимание законы: 

- закон приоритета функции над ресурсами; 

- за кон подчинения одних ТО и п роцессов развити ю  других; 

- закон на копления потерь в ВТО и п роцессах; 

- за кон локал ьной минимизации используемого ресурса; 

- закон материализации опера ций . 

3.4. поиск конкретных способов использования найденных ресурсов 
П римеры и учебные задания для курса по-л юбому отражают какие-то п роцессы, т. е. 

некие изменения на работе или в личной жизн и  сотрудников. Попробуем испол ьзовать 
для поиска тем примеров и учебных задач в курсе таблицу выбора возможных способов 
изменения ресурсов (табл .  1 3 . 1 2) . 
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Таблица очередности ресурсного 

2 3 4 5 

2 
Рабочие задачи, требующие много 

Пост. Среднее? 
Сотрудники (можно времени ( 1 )  
выявить в опросах) Рабочие задачи,  с которыми у них 

Пост. Среднее? 
возникают проблемы 

5 Денежные поощрения Пост. 
М. б. 
большим 

4 Моральные поощрения Пост. 
М. б. 
большим 

6 Организация соревнований Пост. 
М. б. 
большим 

7 Руководство П рисвоение званий Пост. 
М. б. 
большим 

8 Организация кон курсов Пост. 
М. б. 
большим 

9 Личное участие и общение Пост. 
М. б. 
большим 

3 Повышение сложности работы 
Пост. 

М. б. 
сотрудников и их ответственности (2) средним 

Отражают изменения при выполнении 
Пост. 

М. б. 
П римеры и задачи,  работы средним 
используемые в курсе, 

М. б. рабочие задания Отражают изменения в личной жизни Пост. 
средним 

Таблица очередности ресурсного 

2 3 4 5 
Учебники Примеры и задачи  Пост. Мало 
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Таблица 13. 1 0  

обеспечения ПФ (внутренняя) 

6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  

Высокая Н изкая Мала Средняя Высокая Высокое 
Повышение 
активности 

Высокая Низкая Мала Средняя Высокая Высокое 
Повышение 
активности 

Средняя Средняя? Мала Н изкая Средняя Высокое Активизация 

Высокая Нулевая Высокая Н изкая Высокая Высокое Активизация 

Высокая Н изкая Высокая Н изкая Высокая Высокое Активизация 

Высокая Низкая Высокая Н изкая Высокая Акти визация 

Высокая Низкая Высокая Н изкая Высокая Высокое Активизация 

Высокая Низкая Высокая Н изкая Высокая Высокое Активизация 

Высокая Н изкая Высокая Н изкая Высокая Высокое Активизация 

Мала Низкая Мала М. 6. высокая М. 6. высокая Мало Активизация 

Мала Низкая Мала М. 6. высокая М. 6. высокая Мало Активизация 

Примечания: ( 1 )  возможно сокращение времени выполнения отдельных опера
ций в существующих процессах; 
(2) возможно сокращение числа сотрудников. 

Таблица 13. 1 1  

обеспечения ПФ (внешняя) 

6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  

Велика Нулевая Средняя Средняя Н изкая Н изкое Активизация 
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За счет изменения расположения :элементов проблемной зоны в 
пространстве {если их ресурсы должн ы  использоваться одновременно) 

За счет изменения времени действия :элементов проблемной зоны {если 
их ресурсы должны использоваться в одной и той же зоне п ространства) 

За счет наделения разных частей проблемной зоны разными ресурсами 
{если они должны использоваться в одной и той же зоне и в одно и то же 
время) 

В том числе за счет объединения однородных 
или неоднородных :элементов, операций, 

ресурсов в проблемной зоне 

В том числе за счет удаления или замены 

За счет изменения :элементов, операций в проблемной зоне, 

Приложение 5. 

Таблица 13. 12 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 
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4 
зоны {если изменения В том числе за счет введения в проблемную 
только в пространстве и/ зону или среду (надсистему) новых связей или Да 

1-------1 или времени, как и 
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наделение разных частей В том числе за счет введения в проблемную 
4 проблемной зоны разными зону или среду (надсистему) новых Да 

ресурсами, не решают :элементов, операций 
1-------1 задачи) 1-
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в проблемной зоне путем замены фазовых 
состояний, физико-химических переходов, 
психологических состояний и т. п. изменений 
ее :элементов или внешней среды 

За счет изменения в направлении действия ресурсов в проблемной зоне, 
среде или надсистеме 

За счет перехода на микроуровень 

Да 

Да 

Нет 

Выпишем, опираясь на подсказки таблицы, идеи для создания практических заданий 
курса из того, что отражает изменения во время выполнения работы и/или в личной жизни. 

( 1 ) Изменения в простра нстве: 
- распланируйте размещение вещей на вашем рабочем столе ил и в вашем ш кафу с 

учетом емкости мест размещения, их доступ ности, важности помещаемых туда п редме
тов и времени их хра нения, выберите лучш ий вариа нт, распечатайте для себя пособие, 
которое поможет вам все это реал ьно сделать. 

(2) Изменен ия во времени : 
- создайте рабочий календарь на текущи й  и следующи й  годы с указан ием важнейших 

для вас дат, та к, чтобы он был ма ксимально удобным для испол ьзования, и напечатайте 
его разные варианты, постройте графики значимости и временных затрат на основные 
ваши дела; 

- рассчитайте дату пасхи на следующий год. 
(3) Изменения за счет наделения разными свойствами:  

- оцен ите свою резул ьтативность в течение всего времени вашего дня и распредел и
те в соответствии с этим типовые ежедневные задачи. Поп робуйте оптимизировать ре
зультат. Подготовьте и напечатайте для себя план  жизни на бл ижайшую неделю. 
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(4) И зменения за счет объединения однородных или неоднородн ых ресурсов, удале

ния или замены элементов, введен ия новых связей и элементов: 
- составьте п раздничное меню и рассчита йте его стоимость: всю, на отдел ьного чело

века, с разными вариантами п разднования (дома, в кафе, ресторане и др.); 

- оформите пригласительны й билет на свой день рождения; 

- п роведите улучшение некоторого п роцесса (утренних сборов на работу, выполне-

ния этой работы и т. п .) : распишите какой-н ибудь процесс из вашей жизни и/или работы и 
разнесите те его элементы, которые лучше выпол нять отдельно, объединив те, что луч ше 
делать вместе, когда выполнение одн их способствует выполнению других. 

(5) Изменение фазовых состояний,  физи ко-химических переходов, психологических 
изменен и й  и т. п .  части системы или внешней среды: 

- постройте графики распределения п родуктов в кулинарном рецепте (по весу) с уче
том их важности для хорошего резул ьтата; 

- введите критерии различных ваших психологических состоя ний  - построить мо

дел ь взаимосвяза н н ых причин трудностей, мешающих освоению курса . 
(5) Изменения в напра влении действия ресурсов или элементов системы: 
- опишите этап ы  своего психологического состояния по время стресса ил и конфликта 

и подумайте, как изменить их порядок, чтобы уменьшить стресс или уничтожить кон
фл икт. 

Осталось добавить к найденным идеям те, что будут получены при анализе реальных 

п роблем в работе сотрудников, выбра н ы  из л итературных источников, реш ить все эти за

дачи с помощью пакета Excel, ранжировать все это по сложности и нацелен ности на кон

кретных сотрудников, подобрав длину шага обучения.  Это и даст решение по сформул и

рован ным в п. 2 . 1 п роблемн ым фун кциям. Устранение двух других вероятных кл ючевых 
ограничений, выявленных в причинной модели - это уже задача другого системного 
уровня, решение которой требует допол н ительной информации.  

3.5. Если решение не найдено или упирается в ограничения фиэического плана -
испольэовать таблицы и перечни фиэических, химических, геометрических, психи
ческих и т. п. эффектов. 

В данном случае речь должна идти о психических эффектах и выборе других, не отра

жен н ых выше способов создания и нтереса к обучению Excel как у сотрудников, так и у ру
ководства. Сюда можно отнести методы убеждения и эффект внушаемости (через СМИ, 

слухи, страхи и др.), эффект тол пы, так назы ваемы й «административный ресурс», постепен

ность вовлечения (свойственное всем удовол ьствие от п роцесса сосредоточенности) и 
многое другое.  Выбор средств зависит от имеющихся ресурсов, но это возвращает нас на 

второй круг, который может быть совершен только после серьезного уточнения задач и. 

Часть 4. Проверка решения и ero развитие 

4. 1 .  Проверка сверхэффектов и постановка вторичных эадач. 
Сверхэффекты могут появиться в улучшении работы сотрудников на основе состав-

ленн ых графиков (помимо лучшего освоения п рограммы Excel) . 

Часть 5. Анализ хода решения 

5. 1.  Просмотр хода решения эадачи. 
При той общности, с которой была поста влена задача, предлагаемые решения оказа

л ись в целом достаточно (для их реализации) кон кретными и с большой ве роятностью 
эффективными, а ход ее решения не при нес н ичего нового в методику. 
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