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От оргкомитета

В нашей стране развитию творческого мышления уделяется по 
сложившейся традиции серьезное внимание. Красноречивыми приме
рами тому являются широкое стимулирование технического творчес
тва, обучение школьников, студентов и молодых специалистов при
емам и методам моделирования и решения изобретательских задач, 
обучение различным фордам художественного творчества и т.п. В 
этом выражается принципиальная установка коммунистической пар
тии и советского государства на развитие творческой активности 
широких масс трудящихся в целях ускорения научно-технического 
прогресса и социального развития нашей родины.

Сотрудничество философов, психологов и педагогов в деле 
изучения и практического развития творческого мышления у раз
личных категорий трудящихся приобрело в наши дни особое зна
чение: его результаты призваны внести существенный вклад в 
решение проблем повышения эффективности и интенсификации на
родного хозяйства на современном этапе развития. Организация 
и стимулирование такого сотрудничества непосредственно направ
лены на решение практических задач по мобилизации человеческо
го фактора, определенных апрельским и октябрьским 1985 года 
Пленумами ЦК и развитых в документах ХХУП съезда КПСС. На этой 
почве открываются новые перспективы интенсификации научной 
мысли и поиска конструктивных форм взаимодействия гуманитарных 
наук и практики в деле повышения роли субъективного фактора.

Рефлексивные процессы являются необходимым компонентом 
творческого, мышления, их изучение и практическая организация 
служит интенсификации творческой деятельности и повышению её 
эффективности. Здесь кроется значительный резерв, для более пол
ного использования человеческого Фактора. Этим вопросам посвя
щена настоящая конференция* Подготовленный сборник, тезисов со
держит рабочие материалы для организации и проведения дискус
сии по теоретическим и прикладным вопросам.

Зам. председателя СО ССА профессор
Е.Н.Гурченко.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РШЛЕКСИИ

Методологическая концепция рефлексии развилась в послед
ние десятилетия на почве взаимодействия и дифференциации соот
ветствующих философских и психологических представлений. Она 
выступает в качестве особой парадигматической формы, в которой 
ведутся конструктивные взаимодействия различных областей зна
ния, затрагивающих в той или иной степени проблемы теории и 
практики современного мышления. Убедительной иллюстрацией та
ких взаимодействий явилась научно-методическая конференция 
"Рефлексия в науке и обучении", состоявшаяся в Новосибирске 
12-14 ноября 1984 года. В этом проявилось диалектическое разви
тие традиционных представлений о рефлексии.

До недавнего времени, рефлексия, понимаемая как осознание 
деятельности, рассматривалась философами и психологами в виде 
качественно кераэличаемых и структурно нерасчленяемых интеллек
туальных актов. Последние приобрели такую характеристику в свя
зи с позициями, которые выделялись в сложной мыслительной дея
тельности или которыми наделялись её субъекты, Положение изме
нилось тогда, когда рефлексию стали распознавать как общий 
компонент в различных процессах и видах деятельности. Это пов
лекло соответствующую конкретизацию понимания рефлексии и выя
вление разнообразных её форм. Причиной тому явилась установка 
на использование общих знаний о рефлексии для решения различ
ных конкретных задач за пределами философии. Она в силу сложив
шейся трад.иши является методологической, а возникшие на этой 
почве довольно богатые представления о рефлексии образуют её 
методологическую концепцию,

В настоящее время сложилась и продолжает развиваться об
ширная область гносеологических, психологических, логических 
и семиотических представлений о рефлексии, которые нашли отра
жение в докладах и дискуссиях упомянутой вине конференции.Даль
нейшее развитие этих представлений входит в задачи теоретичес
ких работ. В мо же время выявились и довольно значимые области
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применения этих представлений со своим специфическим опытом и 
своими перспективами, о чем следует вести самостоятельную дискус
сию. Именно они выступают свидетельством неоспоримой практичес
кой значимости и плодотворности методологической концепции реф
лексии. Поэтому им уделяется главное место в тематике настоящей 
конференции.

Философская проблематика рефлексии занимает по праву место ме
тодологической основы всех конкретных исследований этого Явления 
и практических применений полученных результатов.

Психологические исследования и модели рефлексии выступают тем 
конкретным фундаментом,над которым формируются и развиваются фи
лософские обобщения. Логика и семиотика служат развитию и обога
щению представлений о рефлексии,разрабатываемых в психологии.Оно 
состоит в выявлении логических структур рефлексивного мышления 
и различных семиотических средств, используемых для его выраже
ния. Достижения перечисленных областей широко применяются при ре
шении многочисленных практических задач.

Представления о рефлексии выступают в настоящее время состав
ной, и притом весьма существенной, частью средств решения очень 
сложных задач методологии, истории и организации науки,развития 
и управления организационными системами и самоорганизации работ
ников в таких системах. Они являются средствами организации про
цессов обучения и воспитания, служат решению чрезвычайно сложных 
задач современной дидактики. С помощью этих представлений ре
шаются задачи диагностики и развития психических функций личнос
ти. Все это убедительно демонстрирует основные направления совре
менных знаний о рефлексивном мышлении.

Методологическая концепция рефлексии выступила той почвой, на 
которой оказалось возможным плодотворное сочетание и совместное 
развитие теоретических исследований рефлексии, практических при
менений получаемых результатов н философских оснований такого ко
нструктивного взаимодействия теории ш практики рефлексивного мыш
ления. Важная особенность этой концепции состоит в том, чтс она 
интегрирует содержательно-различные направления комплексных ис
следований рефлексии и выделяет разнообразные области применения 
теоретических результатов. Отличительная особенность отражена в 
составе и взаимоотношениях разделов настоящего сборника.

И.С.Ладенко

И



В.И.Слободчиков

О В0БМШ1Ш УРОВНЯХ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ РЕФЛЕКСИИ

1. Можно вцделить, по крайней мере, три контекста, в кото
рых сегодня наиболее интенсивно разрабатывается проблема рефле
ксии: а/при изучении теоретического мышления /науковеденье, фи
лософия, методология/ ; б/при изучении процессов коммуникации и 
кооперации, связанное с необходимостью понимания и координации 
действий участников етих процессов ; в/при изучении самосознания 
личности, связанное с проблемой формирования, воспитания и само
воспитания подрастающих поколений, Все эти три контекста в слож
ном переплетении имеют свои проекции в конкретных научных иссле
дованиях, что приводит к многозначности самого термина "рефлек
сия^ и к несовместимости друг с другом ее многочисленной феноме
нов. Предметная дезинтеграция проблемы рефлексии - есть первая 
причина указанной многозначности ; вторая - связана с недостаточ
ным расчленением уровней рассмотрения феномена рефлексии в целом

2 . Греоблздачщее число конкретно-научных исследований реф
лексии связано с изучением ее как процесса, а точнее - как спе
цифических рефлексивных процессов в различных видах деятельнос
ти: a/при решении разного рода мыслительных задач /выявление ус
ловий осознания системы собственных действий и их оснований/ ; 
именно в отом круге исследований сформировалось широко распро
страненное понимание феномена " рефлексии" как направленность мыш
ления на самое себя, на собственные процессы и собственные про
дукты ; б/при коммуникациях и в совместной деятельности /выявле
ние условий рефлексивного выхода в позицию "над", "вне" и др./ ; 
прежде всего - в имитационных и организационно-деятельностных 
играх, при коллективных решениях проблем, при взаимоотношениях
н организационных системах. Особый интерес результатов этих ис
следований связан с тем, что здесь фактически демонстрируется 
практика порождения рефлексивных процессов ; в/ при самоопределе
нии субъекта внутри собственного представления о себе /установ
ление внутренних ориентиров и способов разграничения "ST и "не- 
Я‘/. Специфика рефлексивных процессов при самоопределении обус
ловлена многообразными реально-практическими ситуациями /позна
вательными, нравственными, поведенческими/ социального 
человека, требующими от неге развитого умения. "вг.ис'.твс-‘", ско-
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ординировать свое автономное действие с действиями других лю
дей. На этом уровне анализа проблемы рефлексии эмпирически уста
навливаются те реальные обстоятельства практической жизнедея
тельности субъекта, которые характеризуют рефлексивный процесс 
как естественно-присущгю человеческому сознанию способность.

3. Однако изучение рефлексии как генеральной способности 
человека, как специфического и фундаментального механизма соб
ственно человеческого способа жизни /К.Маркс/ - это особый уро
вень ее рассмотрения, требующий историко-философской реконструк
ции "среды" возникновения и методологического анализа способов 
существования рефлексии в целостных системах разного типа. В 
сфере индивидуального бытия рефлексия оказывается кардинальным 
способом разрешения центрального противоречия сознания - проти
воречия между наивным /арефлексивным/ и трансиендкрующим /пре
дельно рефлексивным/ сознанием /Слободчиков В.И., 1979/. В зави
симости от форм и состояний сознания будут находиться и соответ
ствующие типы рефлексии /например, нравственная рефлексия, худо
жественная, рационально-логическая и др./.

4. Особой линией в изучении рефлексии является рассмотрение 
ее как целостного акта, проходящего в своем становлении - как в 
конкретной ситуации, так и в геиеэе - через ряд уровней. По само
му своему существу рефлексия всегда есть разрыв, раздвоение и 
выход за пределы любого непосредственно, "автоматически" теку
щего процесса или состояния /С.Л.Рубинштейн,1976/. Поэтому, по 
мысли Н.Г.Алексеева /1982/, одним из первых условий ее развора
чивания является полная остановка, прекращение естественного хо
да какого-либо процесса. Уже само это условие может оказаться 
основой первичного различения субъектом "себя* и осуществляемо
го им движения. Более высокий уровень рефлексии связан с необхо
димостью фиксации случившейся остановки и самого остановленно
го процесса в некотором ином "материале". Именно фиксация осу
ществляет раздвоение, поляризацию процесса в своем и ином его 
выражении, типа: рече-действия, мысле-действии, но также - фи
гуре движения, схеме пути и др. Заметим, что остановка и фиксация 
в совокупности есть те условия, которые составляют действие осо
знания или - объективации, говоря словами Д.Н.Уэнадэе, Посяед-

- есть следующий уровень рефлексии, выступающий обычно в об
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лике некоторой нормы, правила, цриема действия. Ещё более высо
кий уровень связан с предельным обобщением объективированного 
содержания (например, в законе, принципе, общем методе), а тем 
самым и с отчуждением от него, освобождением от субъективной 
пристрастно' ти к нему. Реализация действительных субъект-объект- 
ных отношений возможна лишь на этом .уровне рефлексии - уровне 
осуществления подлинно теоретической деятельности общественно 
развитого человека. Для научно-теоретического сознания ~ это пре
дельный уровень рефлексии, вполне достаточный для реализации лю
бых познавательных целей. Существует однако и более глубокий 
слой отношений, названный Марксом духовно-практическими, требу
ющими и более высокого уровня рефлексии. Его возникновение свя
зано с философским осмышлением самой этой гносеологической си
туации, с выходом за пределы субъект-обьектных взаимодействий, 
с трансцендированием в область их жизненных смыслов.

5, Еще одна линия анализа феномена рефлексии связана с 
изучением её форм, которые находятся в соответствии с этапами 
становления самосознания. Гегель выделял, по крайней мере, три 
таких формы: а)полагающая рефлексия, которая производит самое 
Первое отличение самости субъекта от его жизнедеятельности в ши
роком спектре ёе возможных содержаний; б)сравнивающая рефлексия, 
обеспечивающая опознание субъектом себя в налично данном, оче
видном мире и отождествление с ним; в)определяющая рефлексия, 
которая впервые обнаруживает несовпадение и противоположность 
НЯ" (субъект) и "нв-Ям (объект), в том числе и себя как "не-Я“. 
Есть серьезные основания предполагать существование еще одной 
формы рефлексии - транецендирующей. ~ снимающей отчужденнее про
тивостояние субъекта и объекта; обеспечивающей подлинную имма
нентность личности миру во всех его измерениях (аксиологических, 
нравственных, эстетических, научно-теоретических), укорененность 
В нем, а не только пребывание или взаимодействие с ним.

6, Перечисленные выше (хотя и схематично) линии анализа проб
лемы рефлексии представляют собой тот содержательный контекст, 
который необходимо учитывать при поиске конструктивных решений 
любых, связанных с данной проблемой исследовательских задач.

14



А.П.Огурцов
ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНЫ* ПРОЦЕССОВ

I. Зависимость определения логики рефлексии от трактовки реф
лексии и её места в составе рефлексивных процессов.

I Л . Если рефлексия трактуется как использование процедур 
предметно-ориентированного мышления при анализе мышления, то 
все процедуры логики, основанные на противопоставлении субъек
та и объекта, начиная с аристотелевской логики аподиктического 
силлогизма и кончая модальной логикой, достаточны и эффективны 
для исследования и описания рефлексивных процессов. Существенное 
ограничение этого подхода - анализ высказываний, вырванных из 
контекста общения. Попытки переинтерпретации формальной логики 
как логики риторики и речевой коммуникации ( П.Лоренцен, Ш.Пе
рельман и др.)

1.2. Если рефлексивные процессы трактуются как способ ду
ховного бытия человека, существующего в актах коммуникации, как 
специфическая форма жизнедеятельности человека, предполагающая 
интерпретацию бйтия и самого себя, то возникает проблема постро
ения новой - герменевтической логики. Причем герменевтическая 
логика понимается не столько как логика интерпретации текста, 
сколько как логика осмысления человеком исторического бытия.

2. В история логики существовали различные варианты построе
ния логики рефлексии. Упомянем:

2.1, Аристотель наряду с логикой аподиктического силлогизма 
построил топику - логику речевой, диалогической коммуникации,

2.2, Ф.Бэкон, разделив логику на логику открытия, суедвдак, 
запоминания и сообщения, выделил в искусстве открытия общую и 
частную топику и развил учение о логических процедурах сообщения.

2.3, Учение Л.Витгенштейна о языковых играх как жизне.шой 
форме высказывающихся партнеров Предполагает введение контекста 
в теорию значения, отказ от пропозициональной трактовки струк
туры языка и определение каждого языкового акта целостным смыс
лом.

2.4, Программа построения логики рефлексии трансцедентально- 
го субъекта в феноменологии Э.Гуесерля и герменевтической логи
ки понимания М.Хайдеггера.

2.5, Построение эвристики как логики Спора (С.И.Поварит) к
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эвристики катлогики движения субъекта в ситуациях познавательной 
неопределенности, преодолеваемой с помощью рефлексии.

3. Особенности логических процедур исследования рефлексивных 
процессов.

3.1. Самидетерминация движения субъекта. Идея сдчлз её 
значение для изучения свободных рефлексивных актов. Трансформа
ция логики причинно-следственных связей при введении идеи само- 
детерминации рефлексии - отказ от идеи ассиметрии причины и 
следствия, обращение к понятию о,дновременности причины и след
ствия.

3.2. Ориентация на постижение целостности смысла, которая 
определяет каждый шаг в движении познающего субъекта. Каждый 
познавательный акт и его результаты инвольвируют собою целостный 
смысл и ннвольвированы целостным смыслом. Принципиальная не-ана- 
литичность познавательных актов и познания в целом.

3.3. Рефлексивные процедуры как логика круга. Герменевтичес
кий круг как основная логическая процедура исследования рефлек
сивных процессов.

3.4. Выявление дорефлексявных и нерефлектируемых когнитивных 
структур, осмысление идентичности и инвариантности рефлексирую
щего субъекта (трансцедентальное единство апперцепции, Я=Я и 
до.) как основание и цель исследования рефлексивных процессов. 
Тавтология как способ репрезентации инвариантности нерефлексив- 
ного опыта.

3.5. Отказ от закона исключенного третьего. Закон включенно
го третьего как логическая процедура коммуникативных актов, ко
торая гфедполагает преодоление альтернетивности позиций спорящих 
сторон и нахождение третьей - сичтетически-обобщенной позиции;
с точки зрения последней каждый из опсрящлх по своему прав.

3.6. Диалектика как теория спора к попытки построения диало- 
гики (В.С.Бибгер).

4. Герменевтическая логика имеет дело не с гомогенными систе
мами теоретического знания, не с совокупностью высказываний, а
с яэшоими: структурами, вплетенными в акты коммуникации. Она 
предлологает изучение многообразных форм языковой репрезентации, 
а гои числе н тех, которые не были пока предметом логического 
виалта, а именно афоризмов, загадок, парадоксов, поговорок,изре- 
чочиЧ, нормативных предписаний. Этот подход предполагает, что за



пропозициональной логикой будет вскрыта логика вопросов, от
ветом на которые и является то или иное высказывание. Принци
пиальная открытость герменевтической логики, поскольку она 
есть логика коммуникативных актов, гетерогенных по своему 
составу и не поддающихся аксиоматико-дедуктивной систематиза
ции.

5. Проблематичность знания, функционирующего в актах ком
муникации, и изменение статуса истинности когнитивных феноменов. 
Когнитивные структуры коммуникативных процессов рассматриваются 
в герменевтической логике не в их общезначимости, всеобщнос
ти и необходимости, а в их правдоподобии и вероятности. Различ
ные типы модальности утверждений - от предложений до общеприз
нанных утверждений, принимаемых партнерами по спору. Анализ 
коммуникативных актов с точки зрения достижения согласия между 
партнерами и уменьшения модальности суждений, а тем самым повы
шения общепризнанности утверждений. Логика аподиктического сил
логизма как изучение лишь одной формы утверждений, вырванных
из всей совокупности различных по модальности утверждений и из 
коммуникации. Аподиктический силлогизм как одна из форм топосов 
- общих мест, принимаемых партнерами по коммуникации и свиде
тельствующих о согласии между ними. Переход от субъективного 
значения к интерсубъективному смыслу. Завышение аподиктичнэсти 
и всеобщности утверждений науки и неспособность современных ло
гических исследований осмыслить все многообразна различных по 
модальности научных утверждений.

6. Логика аподиктического силлогизма связана с противопос
тавлением субъекта и объекта в Отличие от герменевтической ло
гики, предполагающей отождествление субъекта и объекта, где 
смысл, или общезначимый топос не существует вне и помимо актов 
коммуникации и интерпретации в ходе коммуникативных актов. Не
обходимость иной трактовки деятельности, которая не сводилась 
бы к взаимодействию актов экетериориэации и интериориэации, а 
включала бы в себя, опосредованность каждого такого рода акта 
отнесенностью к партнеру коммуникации, процедуры оценки и само
оценки, интерпретации своей и чужой позиции, перестройки своей
гозиции и т.д.

V
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П.Г.Щедровицкий.
ГОРИЗОНТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ 

РЕФЛЕКСИИ.

1. Современная ситуация в области изучения "рефлексии" /Р/
и анализа рефлексивных процессов может быть охарактеризована как 
ситуация существенной девальвации понятия "Р". Это обусловлено 
прежде всего широким распространением этого понятия в сферах, не 
имеющих непосредственной практики рефлектирования. Такой способ 
употребления понятия напоминает известную басню про мартышку.

2. Вместе с тем, актуальная Р и возможность её осуществления 
сопряжена со знанием о "Р" и содержанием этого знания. Подвиж
ность и мобильность "Р", практика рефлектирования во многом свя
зана наличными представлениями о "Р", как абстрактном и конкрет
ном процессе, и соответствующей схемой, нормой, императивом реф
лектирования, Выделение и оформление способа■рефлектированин и 
превращение его в императив может рассматриваться как особая 
культурно-историческая и социо-культурная характеристика целост
ного типа и формации ыыследэятельности /МД/. Другими словами, 
нормы и схемы рефлектирования могут рассматриваться лишь истори
чески, в процессах функционирования и развития, в циклах жизни 
тех или иных МД формаций. Модельные и технические схемы "Р" (а 
также способы их задействования в МД) отражают не только границы 
и допустимые пределы практики рефлектирования, но и степень им
манентной освоенности и перспектив всей МД.

3. Актуальная "Р", таким образом, во многом определена и 
предзадаяа процессами, принципиальной структурой и формами орга
низации МД. Это означает, что заимствование описаний Р и знаний 
о ней, схем и моделей "Р" как таковых, вне и помимо более широ
ких МД контекстов,- принципиально невозможно. Такое заимствова
ние предполагает в случае последовательного внедрения принятие 
техник и практики рефлектированин; а это, в свою очередь, ведет 
к. кардинальной перестройке всей МД. Если же такой перестройки не 
происходит, то можно быть уверенным: использование термина "Р" и 
описание неких феноменов и закономерностей Р есть чистый номина
лизм . миф особого рода, дань моде на "Р" и "рефлексивность".

А. Однако причини девальвации понятия надо искать не только



и не столько в таких сиюминутных направлениях,эксплуатирующих 
полное модное представление, но скорее в тех философских и пси
хологических областях и сферах, где "Р" описывается в меру её 
осуществления и осуществляется в меру достигнутого понимания и 
описания. Именно здесь надо искать эпицентр распространения са
мого понятия и глубинные причины размывания его содержательного 
ядра. До последнего времени "Р" относится к так называемым ин
теллектуальным процессам и рассматривается преимущественно на 
уровне отдельного индивида и его сознания, а следовательно - в 
отвлечении от процессов коллективной ЦЦ и коммуникации /К/. Та
кой подход крайне затрудняет выявление механизмов Р и рефлекти
рования и, главное, различение и разделение разгородных компо
нентов интеллектуальных процессов: понимания, Р, мышления, К.

5. Другими словами, на уровне индивидуальной деятельности 
и индивидуального сознания Р необходимо переплетается, а в опи
сании - путается и смешивается с формами понимания, мышления и 
it. Для выделения собственных характеристик Р необходимо отка
заться от практики индивидуального решения задач и перейти к 
формированию совершенно иного типа ситуаций. Это - ситуации К
и коллективной МД, в основании которых лежит "ядерная" структу
ра двух комцуникантов и ряд переферийных участников, задающих 
вопросы с разных точек зрения. Вопросы типа: что ты понял в тек
сте? - будут провоцировать у коммуникантов Р процессов понимания 
и понятого содержания. Аналогичные вопросы типы: что ты хотел 
сказать? что ты хотел сделать? - будут провоцировать Р мышления 
и действия, выраженного в исходном тексте коммуникации. Чтобы 
ответить на такого рода вопросы, необходимо отразить результаты 
Р во вторичном тексте, а для этого оформить Р за счет тех или 
иных мыслительных средств. Сопоставляя исходный и вторичный текст, 
текст и ситуацию переферийные участники К вынуждены проделывать 
новую Р и рефлексивную работу и т.д,

6. Такого рода ситуации наглядно демонстрируют, что все так 
называемые закономерности Р отражают сложившуюся практику МД. Р 
вызывается и формируется, за счет особой искусственной техничес
кой организации К; она складывается по-сопричастности к К и за
висит от позиции и форм включённости того или иного участника. Р 
представляет собой сложное Искусственно-естественное образование 
и прежде чем изучать Р её надо создать.



М.А.Розов
ПРОДУКТЫ РЕФЛЕКСИИ И СПОСОБЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ

Лобов значение рефлексивно в том или ином отношении. Поэтому 
вопрос об организации продуктов рефлексии -это вопрос об органи
зации знания вообще. Не затрагивая проблему в целом, мы остано
вимся на некоторых аспектах, существенных при анализе деятель
ности как рефлектирующей системы.

Допустим, что надо описать некоторый акт деятельности. Один 
из способов состоит в фиксации следующих параметров: I. Кто про
изводит эту деятельность; 2, С каким материалом он действует;
3. Какие операции при этом осуществляются; 4. Какой продукт он 
получает в итоге своей работы. Спрашивается, в какой форме мы 
должны представить окончательный результат? Возможны по крайней 
мере следующие варианты. 1. Мы можем строить нише описание как 
характеристику некоторого "автора", осуществляющего деятель
ность: субъект А, действуя с М, осуществляет операции А  и полу
чает продукт Р. 2. Можно охарактеризовать не "автора", а мате
риал М: с М осуществляются А  для получения Р /это делает А/.
3. Можно, наконец, интересоваться р и сказать так: Р получается 
из М путем А  /это делает А/. Все эти формулировки семантически 
эквивалентны, легко преобразуются одна в другую, но фиксируют 
различную направленность наших интересов'.

Важно обратить внимание на следующее: описание деятельности 
выступает во всех приведенных случаях как характеристика тех 
объектов, которые в эту деятельность включены, продукты рефлек
сии онтологизируотся. Зто становится ещё более очевидным, если, 
описывая деятельность, мы рассматриваем её не просто как свер
шившийся акт, но как опыт, как образец, которому можке/или нель
зя/ следовать. Тогда наши формулировки примут иную модальную 
окраску: из !i можно получить Р гут ем Д  , Важно, что эти и подоб
ные ей формулировки опять-таки легко преобразуются в предыдущие. 
Иными словами, описание деятельности по указанным параметрам се- 
ма.нтигески эквивалентно описанию субъектов, объектов и продуктов 
этой деятельности. Результаты рефлексии в соответствии с этим мо
гут быть организованы и организуются различным образом: в рамках



предметных или проблемных расчленений или в форме хронологичес
ких обзоров того, что делалось.

Возникает вопрос: является ли предложенное описание отдель
ного акта достаточно полным и всегда ли, описывая деятельность, 
мы получаем и картину того предметного мира, на преобразование 
которого наша деятельность направлена. Начнем с аналогии. Авто
машину можно описать с точки зрения ее функций, т.е. феноменоло
гически, а можно - с точки зрения анализа внутреннего устройства.
В первом случае, описание машины неизбежно будет, например, и 
описанием дорог, которые окажутся, в частности, проезжими или не
проезжими. Во втором же случае, описание не будет иметь никакого 
отношения к чему-то такому, что находится вне машины. Аналогично, 
описывая функции человеческих действий, мы получаем и соответст
вующую картину предметного мира. Но от нас ускользает при этом 
"внутренний" механизм деятельности. Речь не идет, разумеется, о 
физиологии. Любая социальная деятельность осуществляется в соот
ветствии с определенными "программами", которые в конечном итоге 
существуют на уровне постоянно воспроизводимых образцов, на уров
не социальных эстафет. Описание этих эстафет и их связей - это и 
есть описание механизма деятельности. И здесь мы получаем утвер
ждения, совершенно не похожие на предыдущие, например, такие: дея
тельность К осуществляется в традиции Е. Можно ли считать такое 
описание рефлексивным? Да, но в другом отношении, чем предыдущее 
описание. Анализ функций автомашины - это рефлексия над деятель
ностью водителя ; анализ ее строения - рефлексия над деятельностью 
конструктора или наладчика. В такой же степени описание механиз
ма деятельности К - это рефлексия не над Н, а над деятельностью 
ее организатора /реального или воображаемого/.

В свете изложенного интересен анализ методологических про
блем историко-научного исследования. Например, описывая деятель
ность физика, историк должен объединить обе ее картины, одна из 
которых, однако, ориентирована на мир гуманитарного знания, а дру
гая претендует быть картиной физической реальности или методикой 
эксперимента. Прошлую деятельность необходимо описывать на языке 
современной науки, но совершенно недопустима модернизация карти
ны мира, которую на базе этой деятельности строили ученые минув
ших эпох. Мы сталкиваемся здесь со специфическими требованиями, 
предъявляемыми к историко-научной рефлексии.
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Ю.Л.Ивонин
ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ РЕФЛЕКСИВНОГО АКТА

Рефлексия, как принцип ыдпления, отражает потребность 
человека в адекватном знании, в данном случае - о себе как 
познающем субъекте и средствах своей познавательной деятель
ности. Предпосылкой рефлексии является самосознание. Поэтому 
наличие элементов рефлексии встречается уже в обыденном со
знании (противоположение ияи как внешнего по отношению к 
субъекту предмета). Однако, назвать данное сознание последо
вательно рефлексивным, по-ввдимому, нельзя, поскольку таковым 
монет быть только рационально-дискурсивное.

Различение большей или меньшей глубины рефлексии, средств 
и результатов позволяет зафиксировать три вида рефлексии: 
элементарную, научную, философскую. Понимание рефлексии как 
процесса самоотображеиия субъектного знания позволяет рассмат
ривать ее как вид автокомыуникации и использовать для анализа 
денного явления информационный подход.

В информационном плане предварительными условиями рефлек
сивного акта являютсяг

1. Асинхронность научного (познавательного)опита и реф
лексии. Последняя предполагает уже наличие некоторого знания 
и познавательных рецептур, предписаний, подлежащих рассмотре
нию.

2. Дискретность информационного поля, возможность выде
ления различных блоков информации.

3. Фиксация программы выборки информации (как минималь
ное условие реконструкции эмпирической основы познав,тельного 
акта и исследовательской методики).

Информационный подход описывает рефлексию как процесс 
передачи некоторой суммы сведений в коммуникативном каноле 
"я-я*, Предполагается, что характеристики данного процесса 
общи о остальными видами информационного взаимодействия.
Вместе с тем, дли рефлексии, очевидно, должны существовать 
кекс- -орые специальные правила преобразования и передачи ин- 
фцрт-ции, отличные от других автокоммуникационных процессов



(например, творчества). Они суть следующие.
1. Информация должна быть закодирована в зкако-вебтальной 

форме и исключать образ как логически низший способ представ
ления знания.

2. Выявление в низших формах рефлексии скрытых, латентных 
информационных структур и их перекодировка; при невозможности 
последней - исключение непонятных сообщений из коммуникативной 
цепи (например, эриминация подсознательной информации из фак
тов сознания).

3. Регресс информационной нагрузки рефлексивного акта при 
повышении гносеологической емкости терминологического аппарата.

"Продуктом" научной рефлексии является построение модели 
фрагмента реальности средствами искусственных, специализирован
ных языков и окультуренного естественного языка, причем полнота 
исходной э^пилической базы часто не является обязательным усло
вием. Философская рефлексия создает метамодели, а данный вид 
рефлексии предполагает дальнейшее сокращение "удельного веса" 
синтетических утверждений в противоположность аналитическим 
высказываниям (которые могут пониматься как не имеющие инфор
мативности вне социо-культурного контекста, как своеобразный 
инструмент для оперирования фактуаяьными высказываниями).

Резюмируя вышесказанное, заметим, что передача сообщений 
в коммуникативном канале рефлексии характеризуется высокой 
помехоустойчивость® (посредством совершенных соматических и 
синтаксических верификаторов и ограничения потока сведений). 
.Утрата определенной части информации является общей характерно-, 
тикой любого коммуникативного процесса, но применительно к 
рефлексии это не рассматривается со знаком Сознательное 
ограничение массива информации в рефлексивном акте, очевидно, 
можно рассматривать как отражение одного из Существенных мо
ментов человеческого познания - "бегство от информации".

Литература:

Кутснина Н.Я.. Аналитическое знание и проблема инфор
мативности логических истин. Вопросы 
философии, 1983, № I.,
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П.Тульвисте, Т.Тульвисте 
О ПРИЧИНАХ ПОЯВЛЕНИЯ В МЫШЛЕНИИ РЕФЛЕКСИИ

Согласно Пиаже, рефлексия появляется в спорах ребенка со 
сверстниками, поскольку ребенку здесь приходится оценивать ло
гичность собственных и чужих выводов. Согласно Выготскому, реф
лексия порождается школьным обучением - точнее, усвоением ре
бенком научных понятий. При решении вопроса о том, какая из 
этих двух точек зрения ближе к истине, могут выступать данные 
о мышлении людей в т.н. традициональных культурах, в которых 
нет науки и школьного образования, но где имеют место споры 
между детьми.

Накопленные на сегодняшний день данные о мышлении взрослых 
людей в традициональных культурах, добытые в ходе эксперимен
тальных межкультурных исследований, свидетельствуют о том, что 
испытуемые не сцравляются с задачей определения понятий; с на
хождением общего у двух понятий; не осознают критерия класси
фикации при осуществлении семантической (номинальной) класси
фикации в соответствующих экспериментах; не оценивают цравиль- 
ность хода мысли, предложенного им для оценивания; не решают 
простых силлогистических задач, если содержание задач незнако
мо испытуемым по личному опыту. Перечисленные задачи имеют ту 
особенность, что их цравильное решение требует участия рефлек
сии. Если рефлексия у людей из традициональных культур сущест
вует, то до сих пор её несмотря на многочисленность проведенных 
экспериментальных исследований обнаружить не удалось. Вероятнее, 
что рефлексия у них отсутствует, и црав оказывается Выготский.

Другая группа экспериментальных данных говорит о том, что 
у людей из традициональных культур рефлексия в мышлении впервые 
появляется в ходе усвоения школьного образования. Решение школь
ных (т.е. научных) задач с необходимостью требует осознания и 
оценки хода мысли, соответствия вывода посылкам и т.д. Доказа
тельством наличия связи между характером школьных задач и появ
лением рефлексии в мышлении служат экспериментальные данные о 
том, что рефлективный способ решения, например, простых силло
гистических задач появляется у испытуемых, лишь недавно присту
пивших к усвоению в школе научных знаний, впервые именно при 
задачах со "школьным"(научным) содержанием.
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Экспериментальные данные о мышлении людей из традициональ- 
ньос культур, которые обучались в школе, а затем вернулись к сво
им традиционным видам деятельности и традиционному укладу жиз

ни, не предполагающим мышления в научных понятиях (по Выготско
му), свидетельствуют о том, что возникшее в школе умение решать 
простые силлогистические задачи на уровне, превыдающем уровень 
случайного успеха, у этих испытуемых отступает. Как и у не по
сещавших шкоды испытуемых, у них преобладает "эмпирический” 
тип обоснования решения.

Итак, результаты межкультурных исследований мьшшения под
тверждают состоятельность точки зрения Выготского на причины 
появления у ребенка рефлексии в мышлении. Где бы рефлексия по
том ни применялась, впервые она появляется в мышлении благода
ря усвоению научных знаний и навыков решения научных (школьных) 
задач. Отметим, что Выготский несколько односторонне подчерки
вает роль усвоения научных понятий в появлении рефлексии, остав
ляя в стороне появляющуюся в школе необходимость решать специ
фические задачи, не поддающиеся решению без участия рефлексии.

Достаточно очевидно, что для осознания единиц и операций 
мышления требуются соответствующие знания о мышлении. Пиаже 
ещё в 1920-е годы установил, что знания ребенка о мышлении раз
виваются, подвергаясь в ходе развития качественным преобразо
ваниям. Насколько сейчас известно, в т.н.энтонауках (народных 
знаниях) и вообще в духовной культуре традициональных обществ 
отсутствуют знания о мышлении, о правилах мышления, которые 
могли бы быть использованы при осознании и оценке хода мысли.
Эти категориальные предпосылки возникновения рефлексии появля
ются в культуре вместе с наукой. В европейской культуре наука 
и знания о мышлении впервые возникли в Древней Греции, и ра
зумно считать, что именно там в мышлении людей впервые появи
лась рефлексия.

Таким образом, как данные экспериментальных исследований 
мышления в различных культурах, так и этнографические данные 
заставляют думать, что рефлексия функционально связана преж
де всего с решением научных задач и появляется как в культу
ре, так и у индивида вместе с последними.
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0.А.Донских

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕФЛЕКСИИ В МИФОЛОГИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ

1. "Отрешенная мудрость", провозглашенная в качестве идеала 
Гераклитом Эфесским, и понимаемая как осознанная рефлективность 
греческой философии, лежит в основе рационалистической традиции 
европейской культуры. Но корни этой культуры уходят далеко в ми
фологическое сознание, чуждое рациональности. Поиск предпосылок 
рационализма в мифологических построениях и составляет цель до
клада.

2. Чтобы четче поставить проблему, нужно задать те параметры, 
по которым мифологическое сознание отличается от современного 
онаученного мышления. Для первого характерны: личное отношение
к природе, т.е. восприятие ее как живого, мыслящего и чувству
ющего существа. Понимание событий как индивидуальных, а не за
кономерных, поскольку каждое из них определяется индивидуаль
ной волей. Эгоцентризм, который выражался в негативной оценке 
чужих мест и обычаев, а также в социоантропоморфизме. В свою 
очередь последний задавал способ объяснения, когда, например, 
возникновение трактовалось как рождение - и соответствующая схе
ма работает на протяжении всей античности, - и т.д. По мифологи
ческим представлениям отдельные участки пространства и времени 
обладают совершенно различной значимостью и часто не связаны меж 
ду собой. Язык, в котором отсутствуют абстрактные общие понятия, 
слова которого выражают сущности, координированные между собой 
мистически и ассоциативно. Соответственно, для выработки рацио
нальной картины мира необходимо было строить ее на таких принци
пах, которые позволяли бы преодолеть данные особенности мифоло
гического мышления. Кроме того, важной характеристикой мифологи
ческого сознания является его терпимость. Представление о сосу
ществовании различных божеств, часто отвечающих за одно и то же, 
постепенно эволюционирует, упорядочиваясь в известкой зависимос
ти от возвышения того или иного народа. Нам важно отметить, что 
определенные модели, в частности, космогонические, могли переда
ваться от одних народов к другим, не теряя своей жизненности. И, 
наконец, заметим, что человек, живущий мифом, в принципе не. спс-
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собен рефлектировать по поводу этого мифа, он может только его 
переживать.

3. Что же необходимо для рефлективной деятельности? Во-пер
вых, относительная свобода по отношению к родовому сознанию. Во- 
вторых, общие понятия, на которых миф можно списать, не создавая 
при этом нового мифа. В-третьих, одноплоскостность - возможность 
построения такой картины, в которой элементы сохраняют свое зна
чение, а не выступают сразу в нескольких смыслах. Конечно, на 
протяжении классического периода грек очень живо ощущая себя чле
ном общины и не мыслил себя без нее. Но в одном отношении он пре
восходил восточных соседей - он переживал это ощущение самостоя
тельно, как свое убеждение. Высокий пафос такого переживания яв
ив ет Сократ. Эта самостоятельность определялась экономическими и 
юридическими условиями жизни эллинов. Возникновение общих поня
тий идет в русле процесса обезличивания природных стихий. Деан- 
тропоморфизация видна в появлении таких понятий-образов, как 
"время" орфиков, "ананке" Гомера, "хаос" Гесиода. Аналоги этих 
понятий-образов можно найти в сидонской и зороастрийской кос
мологии, в "Упанишадах". б орфической и поздневавилонекой кос
могониях намечается идея субстанционального начала. Все, что 
раньше совершали разные божества, начинает приписываться одному 
ип богов. У орфиков - это Зевс, в вавилонской "Энума элиш" - 
1Мрдук. Очевидно, идея субстанциональности, последовательно раз
виваясь, приводит к одноплоскостности. Но без индивидуального 
гпмостоятельного отношения к мифу возникновение рефлексии было
бы невозможно.

4. Индивидуальный поиск единства мифологических сил, который 
ведется Ферекидом, Фалесом и их последователями, приводит к идее 
аргументации "от природы". Анаксимен, говоря о "сгущениях и раз
режениях воздуха", пользуется именно такой аргументацией. А это, 
в свою очередь, приводит к скепсису в отношении к показаниям ор
ганов чувств и к разделению мнения и знания с приматом послед
него. Таков, очевидно, смысл тезиса Гераклита, что "мудрость от
решена от всего". Этот тезис демонстрирует возникновение гносео
логической проблематики и, следовательно, рефлексии.
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О.Б.Зиневкч
Й М Ш Е  Р В И Е й С Ш Ш Е  Я К Ш Х Я  КАК ИСТОЧНИК 

ЛОГИЧЕСКИХ ФОНД ШБЛЕКСШ

1. Обращение к наследию К.Маркса показывает, что становле
ние диалектико-материалистического содержания категории рефлек
сии происходило в процессе преодоления гегелевской ее трактовки, 
Категория рефлексии используется в его диалектической логике для 
выявления динамики диалектического противоречия. Вместе с тем, 
понимание рефлексии как Ф о р ш  движения идеальной сущности резко 
ограничивает содержательный потенциал этой категории. В рефлек
сивном движении осуществляет себя бедная абстракция - логичес
кое спекулятивное нетление, оторванное от своей реальной почвы, 
чувственно-предметной практической деятельности. Поэтому рефлек
сивное движение, призванное развернуть шее богатство содержания 
мышления (и действительности) превращается в бессодержательное
и есть абстрактная форма живого акта предметной деятельности.

2. К.марке увидел в рефлексии способ выражения в обществен
ном и индивидуальном сознании социальной сущности человека, его 
социальных связей. Анализ ранних и зрелых работ К.Маркса позво
ляет сделать вывод о том, что самоотмесенность человека как язв
ление его самосознания есть результат, проявление реального, 
объективного рефлексивного процесса. Шъектидааый рефлексивный 
процесс представлен прежде всего особым образом организованным 
взаимодействием социадагавд аштересо®, жоикретлое содержание ко
торых задано исторически,. Ястагадешие же фигуры рефлексии не мо
гут быть ничем иным, как отражением реальных фигур объективного 
процесса - особого «особ® организации социальных интересов ин
дивидов. Таким образ», логическая организация рефлексивных про
цессов имеет свеж тпшшшшы я прообразом реальную объективную 
директиву «цдатазашх аиягередав,

3. АбетразпЕй©-логичеехиЙ механизм, описанный Гегелем,пред
ставляет собой конструирование противоположными определениями 
изначально "^заложенной" в «их целостности. С помощью такого ме- 
ханивма шикхяенэеть, хзмшяясь {обогащаясь), сохраняется, оста
ется сев®!, даашов (у Гегеле - идеальной) сущностью. Сам меха
низм аредеткшкжт собой взаимное опосредствование противополож
ных «радстадай, чга» &едет к примирению противоположностей, ус-
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транению их борьбы и, по-существу, является механизмом самовсс- 
производства, самосохранения, залогом вечности идеальной сущ
ности. Описанные Гегелем логические рефлексивные опосредство
вания нетождественны реальным рефлексивным процессам. В такого 
рода логических рефлексивных фигурах отражается одна из сторон 
реальных рефлексивных процессов - движение противоположных оп
ределений одной и той же сущности. Последние могут быть рефлек
сивно опосредствованы, однако нельзя опосредствовать две разные 
сущности, "крайности" (К,Маркс).

Исследование реальных рефлексивных процессов, в частности, 
рефлексивных взаимодействий социальных интересов, позволило вы
явить новое основание для моделирования логических рефлексивных 
фигур, отображающих реальные рефлексивные процессы. Выяснилось, 
что реальное рефлексивное опосредствование есть способ, которым 
осуществляет свое господство один из противоположных социальных 
интересов, когда он берет верх над другим, выражает себя в дру
гом, отнесясь к нему по мерке своей сущности и тем самым как бы 
уничтожая сущность другого. Это такой способ взаимодействия со
циальных интересов, при котором каждый из противоположных инте
ресов нуждается в другом, полагает себя посредством другого и 
оба они образуют неразрывное целое. Такого рода реальные реф
лексивные опосредствования и сумел выразить Гегель в логических 
рефлексивных фигурах. Однако в реальных рефлексивных процессах 
такие опосредствования исчерпывают лишь одну из действительных 
противоположностей (крайностей), но не исчерпывают содержание и 
сущность другой. Реальные рефлексивные процессы зиждутся на не
рефлексивном взаимодействии крайностей, выражающих различные 
сущности. Если рефлексивные логические схемы, исследованные Ге
гелем, имеют своим источником и описывают реальную логику вос
производства, один из механизмов самосохранения существующих 
социальных систем (целостностей), то для выражения в логических 
рефлексивных понятиях развития социальных систем (целостностей), 
их возникновения и гибели, необходимо учесть норефлексизное ос
нование рефлексивных опосредствования. Речь идет о нерефлексив- 
ном отношении противоположностей, на основе которого порождает
ся и преодолевается рефлексивное опосредствование и тем самым 
обуславливается как целостность системы, так и распад этой це
лостности.
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В.И.Медведев

ЯЗЫК КАК ОРУДИЕ САМОПОЗНАНИЯ

I. Точка зрения на рефлексию как на способ получения интуи
тивных, непосредственно достоверных знаний субъекта о самом себе 
получила значительное распространение в философии нового' времени. 
По Гегелю, напротив, дух способен осуществить рефлексию над самим 
собой лишь познавая продукты собственной деятельности - отчужден
ные формы своего существования. С точки зрения марксизма, процесс 
самопознания опосредуется реальной деятельностью индивида, имею
щей общественный характер, сопровождающейся взаимодействием и об
щением с другими людьми. Таким образом, даже элементарная рефлек
сивная деятельность индивида имеет общественную природу. Важней
шим каналом социальной детерминации рефлексивных процессов явля
ется язык. Через язык рефлексивные процессы отдельного человека 
связываются с социально-историческим опытом человечества, направ
ляются им.

3. Во-первых, вследствие единства языка и сознания помимо 
языка вообще невозможно осознание человеком собственной деятель
ности. По теории Л.С.Выготского, все культурные /т.е. произволь
ные, осознанные/ формы поведения человека представляют собой про
дукт использования социальных знаков /и прежде всего языка/ для 
управления собственным поведением, подчинения его социальным нор
мам и требованиям /см.I,т.3,с.91-163/. Так, через использование 
знаков индивид может овладеть собственными процессами внимания и 
памяти, которые в ином случае направляются чисто естественными 
факторами. Ту же в принципе роль язык продолжает играть и на ста
дии научного познания: например, создание специальных логических 
языков является средством осознания основных правил построения 
доказательств, i

3. Во-вторых, элементарные акты самопознания осуществляются с 
помощью языка, который содержит готовые общественно-выработанные 1 
средства осмысления, анализа, классификации субъектом актов его! 
собственной деятельности.. Например, через я'зйк идентифицируются ) 
и осознаются человеком его собственные эмоциональные состояния, 
благодаря чему он получает возможность управления ими /иначе, 1
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субъект, скорее, растворяется в своих эмоциях/. В языке содержат
ся характерные для данной культуры категории и критерии самооцен
ки. Поэтому А.А.Потебня называл язык "средством понимать самого 
себя” /2,с.143/, указывая, что "необъективкрованмое состояние ду
ши покоряет себе сознание, объективированное в слове или в произ
ведений искусства покоряется ему, ложится в основание дальнейшей 
душевной жизни" /2,с.190/.

4. Формирование у индивида представления о собственном !‘ПИ 
также связано с овладением км определенными языковыми формами. 
Разумеется, усвоение языка не является единственной детерминантой 
этого процесса, в основе его - развитие жизнедеятельности коллек
тива /в филогенезе/ и индивида /в онтогенезе/. Но без закрепления 
в языковых формах данный процесс не имеет завершения. При этом и 
в фило- и в онтогенезе раньше формируется способность использо
вать притяжательные местоимения,, а уж затем - личные, которые 
гораздо адекватнее выражают единство "Я" /см.3,с.250-265/.

5. Таким образом, языковые средства с самого начала обслужи
вают элементарный уровень рефлексивных процессов. На этом уровне 
эксплицитные логические средства еще не применяются и процесс са
мопознания направляется лишь естественной "логикой языка". Основ
ной особенностью логико-грамматической структуры внутренней речи 
является ее предикативный характер /см Л,т.2,с.331-336/. Предика
тивность отличает и элементарные рефлексивные акты: логический
субъект суждения здесь ясен, ибо он представлен в сознании инди
вида. Рефлексивные, акты так, как они осуществляются во внутренней 
речи субъекта, тяготеют к односоставным предложениям, так называ
емым "суждениям апперцепции" /А.А.Потебня/, состоящим из одного 
предиката, который является средством идентификации, классифика
ции, анализа и т.д. внутренних состояний субъекта.
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Г.А.Антипов

К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЯХ РЕФЛЕКСИИ

Существует достаточно распространенное мнение, соглас
но которому количество уровней рефлексии может быть сколь угод
но велико. Рефлектируя по поводу некоторой ситуации, познающий 
субъект выходит в рефлексивную позицию по отношению к рефлексии 
первого порядка и т.д. Данное свойство, правда, применительно 
к рефлексии в более специфическом смысле, а именно, как спосо
бу рассуждения, когда требуется поставить себя на место друго
го человека, учесть возможные планы его действий, квалифици
руется в виде свойства рекурсивности. А как дело обстоит в слу
чае, если соответственно традиции под рефлексией понимать нап
равленность мышления на самое себя, осознание форм, предпосы
лок и механизмов духовной деятельности? Ответ, казалось бы, 
напрашивается положительный. Ведь различие с первым случаем 
здесь, по видимости только в том, что роль "оппонента" играет 
сам осуществляющей рефлексию субъект. Более детальный анализ 
показывает, о. 1ако, ошибочность этого взгляда.

Обратимся к примеру. В книге кителя Фуко "Слова и вещи" 
анализируется содержание одной из картин Веласкеса, на которой 
художник изобразил самого себя за работой: писанием портрета 
испанской королевской четы. На картине изображены также другие 
липа, наблюдающие всю сцену в мастерской художника, зеркало, 
в котором отразилась модель и т.п. "Возможно,- делает вывод 
Фуко,- эта картина Веласкеса является как бы изображением клас
сического изображения, а имеете с тем и определением того прос
транства, которое оно открывает. Действительно, оно здесь стре
мится представить себя во всех своих элементах, вместе со сво
ими образами, взглядами, которым оно предстает, лицами, кото
рые оно делает видимыми, жестами, которые его порождают. Од
нако здесь, в этой разбросанности, которую оно собирает, а за
одно и расставляет по порядку, всё указывает со всей непреложг 
ностъв на существенный пробел - на необходимое исчезновение 
того, что обосновывает изображение: того, на кого оно похоже, 
и того, на чей взгляд оно есть всего лишь сходство. Был изъят 
сам субъект, который является одним и тем же. Изображение,
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может представать как чистое изображение".
Приведённый пример позволяет, акцентировать внимание на 

двух моментах, существенно важных для понимания механизмов реф
лексии. Первый заключается в том, что "пространство" рефлексии 
неотделимо от рефлектирующего субъекта. Пространство, отобра
жённое на картине Веласкеса, многое потеряло, по мнению Фуко, 
из-за того, что за его границы вынесен субъект с теми культур
ными формами, носителем которых он является. Но применительно 
к рефлексии подобная ситуация вообще невозможна. Субъект не 
может перемещаться относительно пространства рефлексии, зани
мать в нём разные места или позиции. Налицо, скорее, обратное, 
а именно: те или иные аспекты опыта попадают в плоскость реф
лексии, где "наблюдатель" занимает всегда жёстко фиксированное 
место. Этот вывод основан на следующем. Рефлексия связана с 
внутренним опытом, она есть осознание структур, посредством ко
торых человек теоретически, т.е. в сознании осваивает действи
тельность. Образ пещеры из платоновского диалога "Государство" 
является с зтой точки зрения вполне адекватной метафорой для 
показа специфики рефлектирования. Не вещи, предметы, данные че
ловеку во внешнем опыте, а их "тени", т.е. отражения вещей в 
плоскости дознания, мышления - вот с чем непосредственно имеет 
дело рефлексия. Переход в область внешнего опыта означает от
каз от рефлексивной позиции.

Второй момент заключается в том, что расчленённость реф
лексии на уровни определяется особенностями структур, на кото
рые она направлена. Это могут быть, например, универсальные 
структуры, инвариантные для всех способов теоретического и ду
ховно-практического освоения человеком мира. Таковыми выступа
ют некоторые категориальные структуры и системы ценностей. В 
этой связи уместно отметить, что эпохи в истории культуры отли
чаются, не в последнюю очередь, своеобразием категориальных и 
ценностных структур, занимающих там доминирующее положение. 
Вторая из возможных форм рефлектирования не предполагает обра
щения к всеобщим основаниям теоретического и духовно-практичес
кого освоения действительности. Она связывает себя лишь с теми 
или иными их способами: религиозным, научным, эстетическим и т.д.
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Л.Л.Гурова

ИНТУИЦИЯ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ В РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССАХ

Рефлексивные процессы относятся к регуляторным механизмам 
психической деятельности. Очевидно, чтг чем сложнее за
дача, тем более высокий уровень рефлексивной организации 
требуется для её решения. Проявление рефлексий принято связывать 
с логической структурой мыслительных процессов, их осознанно- 
дискурсивным характером. Шесте с тем известно, что в решении сло
жных, подлинно творческих задач велика роль интуиции. Интуитив
ные процессы не имеют дискурсивной структуры и характерным их при
знаком считается неосознанность. Получается, что они не имеют от
ношения к рефлексивной регуляции мыслительного процесса, а ото 
значит, что высокий уровень рефлексии не определяет столь же раз
витый уровень творческого мышления. Это нонсенс. Посмотрим на 
проблему с другой стороны. С прогрессом технической оснащенности 
интеллектуальной деятельности на базе современной ЭТ увеличивает
ся доля дискурсивно-логических операций, достигающих уровня фор
мализации. Способствует ли использование ЭВМ в решении задач раз
витию рефлексий? Автоматизацию и рефлексию можно рассматривать в 
таком аспекте, где эти качества мышления проявляются как антаго
нисты. Следовательно, мыслительный процесс приобретает как бы два 
полюса, выходящие за предеда рефлексивно-логической организации.
По ведь столь же очевидно, что формализованные процедуры решения 
задач являются лишь составной частью общего процесса программиро
вания решения, выступая то его средством, то его результатом. Са
пп п себе они не несут рефлексии. Однако закономерно предположить, 
что общая логическая структура хода решения, объективируясь в ви
де формализуемых (или формализованных) операций, получает допо
лнительные возможности; рефлексивной регуляции. За счет чего это 
происходит и относится ли аналогичное соображение ко второму по
люсу вкерефлзксивного звена мыслительной деятельности - процессам 
интуиции? Полупить ответы на эти вопросы можно только на базе пси
хологического эксперимента. Такие эксперименты проводились. Рас
смотрим сначала соотношение интуиции и логики в общей структуре 
решения. Интуитивный компонент входит в решение любой задачи, по



скольку позволяет очертить область поиска в условиях субъектив
ной неопределенности. Под интуицией мы понимаем компонент гипотез 
и стратегий решения, отличающихся высокой эвристичностью, на ос
нове неформального оперирования информацией задачи в виде компле
ксных ориентиров поиска. На основании чего информация объединяет
ся в комплекса, вопреки законам логической связи, в обход соотве
тствующих логических правил? Интуитивный пОиск определяется се
мантикой задачи, ее предметным осмысленным субъектом содержанием, 
реальными взаимосвязями элементов этого реального содержания,Они 
не всегда поддаются логической обработке либо вследствие неполно
ты информации, либо в силу неочевидности их логической закономер
ности. Но это совершенно не значит, что логическая форма информа
ции врождебна интуитивному акту: вообще.не присутствует в нем.Это 
не так. Специфика интуитивных процессов заключается в том, что 
формальные признаки ситуации (объективные логические основания 
решения) объединяются в них с неформальными критериями, выделен
ными лишь семантически, причем сочетания этих разнородных крите
риев является динамичным, нестандартным. Проводились специальные 
опыты, выявляющие возможность,, осознании используемого логическо
го признака ситуации в гаком решении, которое в целом является 
интуитивным в силу крайней неполноты информаций. Оказалось, что 
реальная роль логического признака в интуитивном решении не сов
падает с его осознанием. Но неверно также считать, что интуитив
ные ходы мысли в принципе не подлежат рефлексии. Напротив, имен
но на включение рефлексии э обоснование интуитивно полученного 
результата направлены усилия субъекта, решающего задачу. И это 
оказывается возможным. Функции логических и "нелогических" компо
нентов мыслительного процесса динамичны. Это объясняется тем, что 
операциональная рефлексия("как я это делал") является вторичной 
по отношению к рефлексии предметной("что послужило основой, при
чиной моих действий"), которая органична для интуиции.Участие фо
рмализации в развитии рефлексии так же можно понять, исходя из 
полученных экспериментальных данных, показывающих, что применение 
формального аппарата.обязательно опирается на содержательные 
предметные преобразования, без чего дальнейшие формальные преоб
разования не реализуются. Итак, формализация, равно как и интуи
ция, питают логическую структуру рефлексивной регуляции мышления, 
хотя и выходят за ее пределы.
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Логика рефлексивного моделирования
И.С.Ладенко

Дискурсивные рассуждения, выступающие в качестве заместите
лей интуитивных рассуждений, являются гвоеобраэными моделями 
последних. Интуитивные рассуждения в подобных случаях оказыва
ются оригиналами таких моделей. Подобное отображение выступает 
в качестве своеобразного моделирования, которое можно назвать 
рефлексивным (I, с.148-156).

Рефлексивное моделирование применяется для обнаружения, 
устранения или предотвращения логических ошибок. В интуитив
ных раесугкдениях решение подобных задач часто оказывается неэф
фективным или даже невозможным. Поэтому обращаются к рефлексив
ному моделированию на основе формализации интуитивных рассуж
дений. При помощи рефлексивных моделей обеспечивается эффектив
ность решения этих задач.

Рефлексивные модели используются также для определения сте
пени общности результатов, для получения которых служат рассуж
дения-оригиналы, или для выявления ограничений на условиях за
дачи, без учета которых невозможно получить корректные решения 
(2). Подобные проблемы могут иметь логически корректные реше
ния только на основе рефлексивного моделирования. Поэтому реф
лексивные модели и в этих случаях служат достижению логически 
корректных решений.

В то же время дискурсивные рассуждения, выступая в качестве 
рефлексивных моделей, обладают способностью принимать на себя 
функции оригиналов: при таком замещении обеспечивается решение 
соответствующих задач. Зто явление мы называем оригинализацией 
моделей (I, с.140-148). Благодаря оригинализации также реша
ются проблемы логической корректности рассуждений в ходе полу
чения содержательных результатов. По отношению к последнему 
обеспечение логической корректности является вспомогательной 
задачей (3, с.I32-134).

Рефлексивные модели существенно различны с логическими моде
лями мышления. Они строятся в самом познании и могут оркгинали- 
зйроватьея. Логические модели служат для отображения и анализа 
логических свойств рассуждений и не принимают на себя функции- 
оригиналов. С их помощью разрабатываются и обосновываются логи
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ческие правила. Они также применяются при создании рефлексив
ных моделей.

Интуитивные и дискурсивные рассуждения могут быть предста
влены выражениями одного и того же языка. В этом случае выделя
ются два его состояния: в первом случае он оказывается интуитив
ным, а во втором - формализованным. В подобных случаях рефлек
сивные модели и их оригиналы являются семиотически однородными. 
Но замещающие друг друга интуитивные и дискурсивные рассуждения 
могут формулироваться средствами различных языков. Так обстоит 
дело в случаях математизации содержательных областей знания. В 
этих случаях рефлексивные модели и их оригиналы оказываются се
миотически разнородными (4, с.7-8).

Итак, правомерно выделить два вида рефлексивных моделей и 
рефлексивного моделирования, различаемых по семиотическим приз
накам. Но оба они существуют на основе формализации интуитивных 
рассуждений. Рефлексивные модели обеспечивают достижение логи
ческой корректности решения задач. Но она может быть как само
стоятельной целью рефлексивного моделирования, так и служить 
вспомогательным компонентом при получении содержательного ре
зультата, При оригинализации рефлексивных моделей производится 
повышение степени логической строгости процессов мышления (4, 
с.7-8).
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Ю.И.Зуев, О.В.Николенкб 

РЕФЛЕКСИЯ КАК; ФОРМА ПРЕДКАТЕГОРИЗАДИИ

Рефлексия - предкатегориальный способ репрезентации категори
альных "разрывов",

Этот факт особенно выразительно дает о себе знать при ощущении 
рассогласованности между латентной и явной структурами любых ка
тегориальных образований»

Так, латентная структура понятия формируется в системе отноше
ний данного понятия к другим понятиям и иным компонентам интел
лектуальной системы. Эта ^структура в значительной мере на
ходится на уровне подсознания, т.е. предкатегоризации.

Явная структура, как категориальная модель латентной, релевант
на или не релевантна последней. Поскольку о латентной структуре мы 
судим по явной, прототип часто-отовдесТЕЛяется с моделью.

Однако латентная и явная структуры могут нести в себе плохо со
гласующиеся между собой способы представления реальности, напри
мер, субстратный и реляционный. Так, на уровне латентной структуры 
понятия являются реляционными конструкциями, что и обусловливает их 
высокую операциональность, а модель понятия, предложенная Джоном 
Локком, безусловно атомарно-субстратная.

На уровне рефлексии эта рассогласованность репрезентируется в 
предкатегориальной форме, а именно: форме сосредоточения внима
ния на психологической дискомфортности. Рефлексия толкает к фикси
рованию и устранению категориальных "разрывов", т«е. стимулирует 
формулировку проблемы и, таким образом, является формой предпроблем( 
тизации. В результате решения проблемы латентная структура про
тивопоставляется прежней явной структуре в виде новой явной структур
ры- i

Описываемый вид рефлексии как формы фиксирования внимания на | 
внутренней рассогласованности гносеологического образа является с щ  
собом, с помощью которого интеллектуальная система извлекает инфо.рН 
мацию из подсознания. На этом обстоятельстве базируется эвристическ! 
функция рефлексии.. Эту роль рефлексия может хорошо играть потому, 
что она является предкатегоризуемой формой постижения реальности.
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А.С.Горохов
О ЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ ОПЫТА НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ

Согласно установишейся традиция считается, что правила и 
принципы логики весьма полезны для работы ученого и должны им 
осваиваться и вноситься в практику своей работы. Однако такое 
общее представление Требует ряда уточнений, и прежде всего не
обходимо выявить те условия, которые побуждают ученого включить 
логические средства в состав своего собственного инструмен
тария.

Действительно, сам ученый обычно не вырабатывает логических 
правил проведения операций, но тем не менее в своей деятельнос
ти использует их. Успешно применять логические правила и прин
ципы он может только в том случае, если достаточно отчетливо 
осознает те специфические задачи, средствами решения которых 
они являются. Такое осознание может быть названо логической ре
флексией опыта научного мышления.

Подобная рефлексия представляет собой сложный многоуровневый 
процесс, осуществляющийся как составная часть реальной диалек
тики мышления, в которой ученый начинает свои рассуждения с ка
кой-то определенной позиции и постепенно усложняет их, учитывая 
тем самым динамику развития исследуемой им научной ситуации. 
Эта динамика основывается на последовательности ряда ступеней 
усложнения структуры научной задачи, разнопланового комплекса 
средств ее решения, умений и навыков самого учёного. Последова
тельность таких уровней усложнения задачи детально фиксируется 
как в истории развития научного мышления, так и в истории фило
софий.

Ф.Энгельс подчеркивал, что "...теоретическое мышление явля
ется прирожденным свойством только в виде способности. Эта спо
собность должна быть развита, усовершенствована, а Для этого не 
существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения 
всей предшествующей философий" I .Обращаясь к освоению накоп
ленных философией юетодологйчёских средств теоретического мыш
ления, необходимо иметь в виду их различные группы, к которым 
относятся собственно.логические, категориальные, гносеологичес
кие. Вовлечение,любь«:из'Указанныхй Другйхвозможных групп в



практику работы ученого осуществляется на почве осознаваемой 
или неосознаваемой им логической рефлексии опыта научного мыш
ления.

Гегель, развивая диалектические представления о мышлении, 
детально продемонстрировал поэтапное усложнение его категори
ального строя [2]. Эта общая закономерность реализуется в опы
те каждого ученого, сознательно либо неосознанно, но всегда с 
объективной обусловленностью усложняющего систему категориаль
ных средств своего собственного мышления. Усложняя схему рас- 
суждений, он вовлекает в свою деятельность все новые категории, 
обогащая и наращивая таким' образом возможности своего исследо
вательского инструментария.

В классической традиции формальной логики всегда подчеркива
лась роль ее понятий, правил и методов для развития интеллекту
альных способностей ученого, педагога, юриста и других специа
листов. Но возможности логики актуализируются и используются 
специалистом не при поверхностном ее изучении, а только лишь 
при условии соединения изучения содержания этой науки с рефлек
сией опыта конкретной профессиональной деятельности специалис
та. В этом случае происходит развитие интеллектуальной культуры 
специалиста как особого его качества [з]. Для организации тако
го совершенствования профессиональных качеств необходима выра
ботка у специалистов практических навыков осуществления логиче
ской рефлексии.

В настоящее время получило широкое распространение изучение 
содержания различных разделов философии аналогично тому, как 
изучаются физические или химические знания. Однако, как указано 
выше, реальное овладение принципами, правилами, категориями и 
другими средствами теоретического мышления возможно лишь на ос
нове преимущественного развития у различных специалистов прак
тических умений и навыков логической рефлексии опыта нпу шого 
мышления.
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В.П.Тищенко
ВЫХОД ИЗ Р Ш Е К С Ш  В ДИАЛЕКТИКУ

Термин "рефлексия" в общении философов, похоже, переживает 
второе рождение. У философов он обозначает чаще всего нечто же
лательное в идеале, но труднодостижимое /самосознание, самопоз
нание/. Вместе с тем, в философской традиции, в литературоведе
нии рефлексия рассматривается также как нечто весьма нежелатель
ное: "Нравственные устои героя основательно размыты рефлексией 
-и в этом смысле он фигура, характерная для современного Запа
да",- читаем мы в послесловии к роману Айрис Мердок "Море,море". 
/М., Прогресс, 1982/. Расхожая интерпретация "Гамлета" нередко 
связывается именно с таким отношением к рефлексии.

Существует возможность и необходимость удержать оба противо
положные подхода в их единстве, если рассмотреть вход в рефлек
сию и выход из неё.

Эта возможность была намечена уже Гегелем. Для него рефлек
сия есть необходимая стадия и антитезис разумно-диалектического 
синтеза /Энциклопедия философских наук, т.1, "Наука логики",
§ 81/. Рефлексия оперирует рассудочными категориями, ее сфера- 
-конечное и обусловленное; разум-снимает эти категории в сфере 
бесконечной и безусловной идеи. Предмет рефлексии-сущность,свя
зующее звено между бытием и понятием.Ленин связывает сущность 
с абстрактным мышлением, как свяэущим звеном между живым созер
цанием и практикой.

Реализация намеченной Гегелем возможности диалектической 
трактовки входа в рефлексию /из бытия в сущность/ и выхода и-., 
неё /из сущности в понятие/ помешала оконеченность его диалек
тики .

Маркс указал принципиальную возможность выхода из рассудоч
ной рефлексии в разумную диалектику через практику социалисти
ческой революции, через осмысление коммунизма не как конца раз
вития, а как бесконечной формы развития.

Гегелевская стадия бытия переосмысливается здесь как живое 
созерцание клеточки исследуемого целого/например, двойственно
го характера товара/, гегелевская стадия сущности
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как дискурсивное раскрытие внутренних противоречий этого це
лого /например, двойственного характера труда/. Наиболее су
щественно для понимания выхода из 'рефлексии в диалектику рассмо
трение третьей стадии, которую Гегель связывал с понятием, а 
Ленин с практикой. С одной стороны, это тоже стадия вербально
го, концептуального, сукцессивного мышления /например, в § 4 
первой главы "Капитала": "Товарный фетишизм"/. С другой сторо
ны, здесь намечается в нескольких смыслах слова переход в 
противоположность: поствербальное, образно-эмоциональное, 
симультанное понимание смысла революционной ..ситуации /в самом 
абстрактном её представлении: как ситуации необходимости 
освоения отчужденного, то есть преодоления товарного фетишиз
ма/. Дело в том, что марксистская философия в менее явном 
виде и марксизм в целом в более явном виде суть единство всех 
трех способов освоения действительности: теоретического, 
практического и духовно-практического /прежде всего, художест
венного/. Вход в рефлексию и выход из рефлексии есть точно 
такой же необходимый, но не исчерпывающий момент освоения 
действительности, как вход в вербализованное мышление и выход 
из него. Если мы познали значения и поняли смысл текста 
"Капитала", мы отныне видим капитализм иными глазами и 
переживаем к нему иное эмоциональное отношение. Мы не можем 
теперь ограничиться установкой "жить" или "интерпретировать", 
мы должны перейти к установке на "преобразование", изменить 
структуру нашего "жизненного мира" и место капитализма в нем.

В условиях необходимости ускорения темпа научно-техническо
го прогресса, реформы системы образования реального социализма, 
без входа в рефлексию невозможна критика всего устаревшего, 
раскрытие сущности проблем реального социализма, системы обра
зования. Вез выхода из рефлексии невозможно' решение проблем, 
которые все, в конечном счете, сводятся к необходимости 
превращения систем в органические целостности. Конечно, 
диалектика есть не что иное по Отношению к рассудочной реф
лексии- как разумная рефлексия. Но это исчезающая рефлексия - 
в меру перехода через поствербальное, эмоционально-образное, 
симультанное духовно-практическое освосзние действительности 
и её собственно практическому освоению.



Н.В.Белякин

ЛОГИКО-ШЕМ'1ИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФЛЕКСИИ

Понятие рефлексии существенно в связи с построением и изу
чением искусственных систем, моделирующих нетривиальные способ
ности человеческого сознания; имеются в виду не только физичес
ки реализуемые системы (автоматы), но и абстрактные математичес
кие модели (формализованные теории). Существует мнение, будто 
известная теорема Гёделя о неполноте [i] накладывает принципи
альные ограничения на возможности таких систем. Вероятно, тут 
играет роль неточная формулировка этой теоремы, а именно г для 
всякой непротиворечивой формальной теории Р , содержащей ари
фметику, существуют истинные формулы, невыводимые в Р ; к их 
числу принадлежит формула Сопр , выражающая (шч? принято 
думать) в языке теории Р ее непротиворечивость. Тем самым 
создается ложное впечатление, будто смысл теоремы Гёделя суще
ственно зависит от нашей"веры" в непротиворечивость Р ; од
новременно затемняется действительно важный момент: что систе
ма Р способна (в каком-то смысле) высказываться о себе (и 
о других системах). На самом деле эта теорема утверждает сле
дующее: существует алгоритм (убедительный по построению), пе
рерабатывающий любое доказательство формулы Сопр в системе 

Р (если таковое будет обнаружено) в доказательство противо
речия в Р При оценке значимости теоремы Гёделя надо иметь 
в виду, что:

1. Никакое, самое ’'убедительное", доказательство непроти
воречивости Р не может гарантировать от возможности эмпири
ческого факта - обнаружения противоречия в Р

2. Нет никаких ясных оснований полагать, что формула Сопр 
действительно выражает содержательно понимаемую непротиворечи
вость Р

Дело в том, что содержательное утверждение о непротиворе
чивости формальной теории высказывается о конструктивных объек
тах (формальных доказательствах), а формула Сопр рассмат
риваемая в контексте теории Р , является всего лишь аналогич
ным (по своей синтаксической структуре) высказыванием об объек
тах теории Р Между тем, как показывает альтернативная тео-
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рия множеств [2] , конструктивные объекты, так сказать, утра
чивают свою конструктивность, когда о них начинают теоретизи
ровать (с помощью кванторов всеобщности, математической индук
ции и т.п.). Такая "деформация" смысла особенно заметна, когда 
теория Р , наряду с числами, оперирует достаточно сложными (на
пример, гуманитарными) понятиями. Данный комментарий к теореме 
Гёделя способствует перемещению акцента в ее понимании на про
блему рефлексии, поскольку заведомо не обязательно предпола
гать адекватность рефлексивного образа объекта самому объекту. 
Идейное родство теоремы Гёделя и кванторовского диагонального 
метода открывает широкие возможности построения формальных си
стем с "высокоразвитой" рефлексией. Основной целью при этом 
является критический анализ и систематическое варьирование смы
сла категории всеобщности (понимаемой, с одной стороны, как 
"всевозможность", а с другой, - как "общепринятость"). D неяв
ной форме идею такого варьирования можно усмотреть в замысле 
так называемой разветвленной теории типов с аксиомой сводимос
ти [3] ; более детальные соображения содержатся в публикациях ,
1.4 - 6]. |

I
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С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РШЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Одним из условий разработки проблем логической организации 
рефлексивных процессов является психологический анализ типологии 
рефлексии, а также изучение ее аспектов и процесса развития.В 
современной психологии рефлексии сложилось 4 основных направ
ления, в каждом из которых выделяется тот или иной ее тип:интел
лектуальный, личностный, коммуникативный, кооперативный. Интел
лектуальная рефлексия рассматривается преимущественно в педаго
гической и инженерной психологии в связи с проблемами организа
ции когнитивных процессов переработки информации и разработки 
средств обучения решению типовых задач. Личностная рефлексия 
«аализируется в общей и патопсихологии в связи с проблемами раз
вития, распада и коррекции самосознания личности и механизмов 
дастрэвния "я-образа" субъекта. Коммуникативная рефлексия акцен
тируете® в социальной психологии в связи с проблемами социаль
ной щрцещни и эмпатии в общении. Кооперативная рефлексия вы
деляется ® психологии управления в связи с проблемами организа
ция ©мвдесжиов деятельности, игрового взаимодействия и т.п.

Ш& е т т щ  специфика каждого типа рефлексии определялась со- 
ответетву®щдаи практическими задачами и исследовательскими ме

тодами, то наблюдается определенный разрыв, рассогласование ме
жду представлениями о такой единой психологической реальности, 
м.т рефяжеш, т ^ т т щ ийея я изучении ее типов порознь друг 
от яру**» Преодоление s m m  т т ш т  ш  основе комплексного, 
системного изучения творчества, т&т$.ьж$ именно в творчестве 
человек осуществляет себя из -ч&етдаш, *  т »  целостная личность. 
Системный подход позволяет рефдек-
с ю  не только как отдельные ее тайн,. т  » ~ как веашо обуслов
ленные аспекты рефлексии, определяющие дшамику, продуктив
ность и прогрессивность содержательнее преобразований "я" в тво
рческом процессе. Так, в кульминационные его моменты (когда по
рождаются наиболее существенные психические новообразования) 
взаимодействие типов рефлексии приобретет качественное своеоб
разие - возникает интегративная по с в о ш  ;щ#зщериетикам реф
лексия- экзистенциального типа. При -этом--щ/рт «ИЯМ рефлексии 
теряют свой самостоятельный психический б.Мту© Ш Щ&тшЯСЯ.



в процессе осуществления субъектом экзистенциальной рефлексии 
лишь как отдельные - иногда далее трудно различимые - ее аспек
ты, Осуществление субъектом данного типа рефлексии связано с не
обходимостью радикальных изменений собственного "я" как целого 
в особых - кризисных, проблемно-конфликтных - ситуациях, в ко
торых обнаруживаются недостаточность и неадекватность сложив
шихся ранее способов и стереотипов жизнедеятельности, системы 
общения и поведения в целом. После преодоления ситуации кризи
са экзистенциальная рефлексия имеет тенденцию к дифференциации 
на предшествовавшие ей типы рефлексивных процессов (интеллекту
альный, личностный, коммуникативный и кооперативный), но теперь 
уже протекающих на основе новой структуры личности, как целост
ного “я". Однако, несмотря на указанную тенденций к дифференциа
ции, опыт переживания экзистенциально-рефлексивного процесса 
накладывает неизгладимый отпечаток на личность в целом, делая 
человека более глубокой и цельной натурой, обладающей соответст
венно и большим творческим потенциалом, чем раньше. Описанный 
рефлексивный процесс психического развития характеризуется появ
лением з нем полиморфных и полифуикциональных содержательно- 
смысловых новообразований ”яя„ Методическое схватывание этих но
вообразований в психологическом эксперименте предполагает разра
ботку специальной техники выделения и анализа полиморфных и по- 
лифункциональных содержательно-смысловых единиц эмпирического 
проявления рефлексивных структур, например, на материале проб
лемно-конфликтного рассуждения испытуемых в решении творческих 
задач. Такого рода техника позволит исследовать и диагностиро
вать не только процесс функционирования уже сложившихся содер
жательно-смысловых подструктур "я", но и динамику функционал- 
генеза новых его подструктур, что очень важно для исихолого-пе
дагогической практики обучения и воспитания учащихся творческо
му мышлению.
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В.К.Зарецкий

ПОНЯТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ В Э Ш Ж Р Ш Е Ш А Л Ш О Й  ПСИХОЛОГИИ

В психологии до сих пор дискутируется вопрос о том, счи
тать ли задачи, введенные К.Дункером в экспериментальную пси
хологию мышления, творческими, что именно моделируют в творче
ском процессе задачи "дункеровского типа".

С нашей точки зрения ответ на него можно дать, лишь выявив 
сходство /или его отсутствие/ между психологическими процесса
ми решения экспериментально созданной творческой задачи и ре
альной творческой проблемы.

Содержательно процесс решения творческой задачи может быть 
описан как движение в объективном поле возможностей, реализа
ция лишь одной из которых ведет к правильному решению. Такое 
понимание процесса поиска согласуется с определением задачи, 
предложенным еще У.Джемсом /1905/, используемым в дальнейшем 
Д.Дьюи, 0,Зельцем, К.Дункером, И.Вертгаймером. Это же предста
вление применяется и в современных работах ряда "когнитивных" 
психологов /Д.Линдсей и А.Норман, А.Ньюэлл, Дж.Шоу к Г.Саймон 
и др./. Исходя из этого, логичным, на первый взгляд, представля
ется понимание более трудных задач, как связанных с большим 
количеством шагов, необходимых для обнаружения искомой возмож
ности. Таким образом, задача здесь выступает как своего рода 
"прохождение лабиринта" /Н.Г.Алексеев, Э.Г.Юдин/: чем сложнее 
/раэветвленнее/ лабиринт, тем более она "творческая". А меха
низмом творческого мышления становится использование эвристиче
ских приемов, позволяющих отличать правильный путь от ложных.

Однако психологам хорошо известно, что при решении твор
ческих задач трудности связаны не столько с большим количест
вом ходов, сколько с тем, что субъект по каким-то причина?* на
правляет поиск по неверному пути. Другими словами,между объек
тивной сложностью и субъективной трудностью задачи нет однозна
чной зависимости. До тех пор пока задача рассматривается сама 
по себе /как это делают, например, "когнитивисты"/, она дейст
вительно характеризуется лишь через объективное поле возможно
стей и не более того. Но здесь уцускается иэ виду то, что зада
ча существует лишь в отношении к человеку, разрешается во вэа-
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имодействии субъекта с объектом. И затруднение, требующее твор
ческого разрешения, является продуктом этого взаимодействия.

Соответственно данному тезису разрабатывается Етороё пони
мание творческой задачи. Проблемная ситуация творческого харак
тера возникает в тот момент, когда человек, решающий задачу, 
применяет некоторые средства, обусловленные его знаниями, сло
жившимися нормами мышления, опытом в широком смысле этого сло
ва. Специфичным для творческой задачи является тот факт, что

первоначально актуализирует неадекватные связи, толкает на 
неверный путь /К.йгнкер, П.Я.Гальперин, Б.Й.Кедров, А,Н.Леон
тьев, А.М.Йатшкик, Я Д .Пономарев, ^.Рубинштейн и др./.

В атом факте, на наш взгляд, содержатся ответы на вопросы, 
что же моделирует творческая задача, в чем ее сходство с дейс
твительной творческой проблемой. Творческая задача моделирует 
содержательное затруднение, связанное е необходимостью преодо
ления некоторой сложившейся нормы, шаблона,, стереотипа мышле
ния. Аналогичные затруднения имеют место и в реальной творчес
кой деятельности, которая, будучи осуществляемой в определенной 
культуре, представляет собой не что иное как процесс создания 
новых норм, путем преодоления сложившихся культурных норм /тра
диций, парадигм и Т.П./. Неадекватная норма, выступающая в ка
честве основания поиска решения, оказывается внутренним препят
ствием на пути к нему, приводит к тупик,,. Необходимость совер
шить специфический рефлексивный акт - акт перестройки основа
ний /норм деятельности/, на наш взгляд, отличает творческие 
задачи от других» пусть сложных задач, но которые можно ре
шить за счет анализа условий, выявления существенных свойств 
наличной ситуации и логического подведения решения таким обра
зом под известный способ.

Психологическое сходство в процессах решения "дункеровских 
задач" и действительных творческих проблем вследствие выше ска
занного усматривается в особенностях преодоления затруднения, 
осуществляемого га счет активизации рефлексивной регуляции мы
шления /Ё.К,Зарецкий, И.Н.Семенов, 1979/ и в специфике пережи
вания конфликта, связанного с необходимостью отказа от привыч
ных норм деятельности /Б,К.Зарецкий, А.Е.Хоямогорова, 1981/,



Н.И.Гуткина

РАЗДЕЛЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ НА ВИДЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ

1. Изучая рефлексию в эксперименте, исследователь, как 
правило, имеет дело не с самим рефлексивным процессом, а с его 
феноменами. В связи с этим представляется целесообразным при 
экспериментальном изучении разделить рефлексию на виды в зави
симости от области ее проявления, так как в каждой области про
явления рефлексии наблюдаются различные ее феномены.

2. Мы выделяем логическую, личностную и межличностную реф
лексию, Можно сказать, что логическая рефлексия - это рефлексия 
в области мышления, личностная - это рефлексия в области аффек- 
тивно-потребностной сферы и "Я" человека, межличностная - это 
рефлексия по отношению к другому человеку.

3. Мы понимаем рефлексию как исследовательский акт, напра
вленный человеком на себя как субъекта жизнедеятельности /I/. 
Соответственно такому пониманию логическая рефлексию рассматри
вается как исследование в области мышления, личностная - как 
исследование человеком своей аффективно-потребностной сферы, 
своего "Я". Межличностная рефлексия тесным образом связана с 
логической й личностной, поскольку это та же рефлексия, только 
обращенная на другого человека, т.е. в данном случае мы имеем 
дело с исследованием внутреннего мира другого человека. Во всех 
указанных случаях человек не просто исследует нечто, но одно
временно исследует и себя в качестве исследователя /такое двой
ное исследование является существенной характеристикой рефлек
сии/.

4. Проводя разделение рефлексии на различные виды в зави
симости от сферы ее проявления, мы предполагаем, что в основе 
различных видов рефлексии лежит принципиально одинаковый меха
низм. В качестве такого механизма можно рассматривать процесс 
децентрации /1,2/. Указанное понимание механизма рефлексии ос
новано на характеристике рефлексии С.Л.Еубинштейном /3/ как 
способности человека мысленно выводить себя за пределы непос
редственного процесса жизни, занять позицию Вне ее для суждения 
о ней, т.е. для осуществления рефлексии должен произойти выход 
из состояния поглощенности жизнедеятельностью. В результате

49



рефлексии, перед человеком открывается новое видение мира /в той 
или иной области/, поэтому можно попытаться раскрыть механизм 
рефлексии через понятия гештальттеории.

5. Различные виды рефлексии захватывают основные сферы 
психической жизни человека. Рефлексия способствует развитию са
мосознания, являясь одним из его механизмов; без рефлексии не
возможно творчество; рефлексия облегчает взаимопонимание людей. 
В связи с этим существенно исследование рефлексии в онтогенезе. 
При этом важно определить нижнюю границу появления того или 
иного Еида рефлексии, изучить возрастное доминирование различ
ных видов рефлексии и выяснить роль такого доминирования в лич
ностном развитии. Ранее наш было установлено /I/, что подрост
ковый возраст является еенэитивным периодом в развитии личност
ной рефлексии. Материалы последнего исследования показывают, 
что в юношеском возрасте доминирующим видом рефлексии является 
личностная, существенно преобладающая над логической и межлич
ностной, последние же два вида проявляются в одинаковой степе
ни. Отставание развития межличностной рефлексии по сравнению с 
личностной может служить, на наш взгляд, источником затруднений 
в общении, так как юноши плохо представляют мир переживаний и 
чувств других людей. Развитие.межличностной рефлексии должно 
способствовать устранению проблем общения.

Изучение различных видов рефлексии в онтогенезе показывает 
что, обладая стихийно складывающимся рефлексивным механизмом, 
человек с успехом пользуется им в одной области и не применяет 
в .другой, либо применяет явно недостаточно, что сказывается на 
его личностном развитии.
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Ю.В.Громыко

ПРОБЛЕМА. РАЗЛИЧЕНИЯ ПОНИМАНИЯ И РЕФЛЕКСИЙ: ДЕЙСТВИЕ И ЗНАК

1. Различение процессов рефлексии и понимания может быть прове
дено принципиально двояким образом. В одном случае должны быть постро 
ены описания осуществления этих процессов различными индивидами /су
бъективирующий анализ/.В другом случае необходим анализ организован
ностей, в которых "откладываются" результаты осуществления этих 
процессов. При сопоставлении способов использования организованнос
тей в мыследеятельности определяются различия между двумя процес
сами: рефлексией и пониманием /объективирующий анализ/.

2. Такой организованностью, на наш взгляд, при рассмотрении кото
рой можно провести различение понимания и рефлексии, является знак.
В качестве двух элементарных форм-аналогов для процессов рефлек
сии и понимания выбираются соответственно: выражение характеристик 
действия при помощи знака; построение действия в соответствии с. 
определённым знаком. В качестве единого процесса для этих двух эле
ментарных форм-аналогов выделяется, процесс соотнесения опыта дей
ствия с набором внещнеэаданных знаковых форм. Предполагается, что 
правила и опыт такого соотнесения у индивида отсутствует, ника
ких предзаданных соответствий между действием и знаком нет и не 
может быть.

2.1. Представленный здесь процесс совпадает с ситуацией овладе
ния ребёнком речевыми формами, .когда: I/накоплены в общении со взрос 
лым речевые Форш; 2/ есть какой-то опыт своего действия; и необхо
димо a/говорить про это действие при помощи* речевых форм б/восста- 
кавливать й воспроизводить в соответствии с речевыми фермами 
осваиваемые структуры действия.

3. Условием отождествления форм-аналогов с процессами рефлексии 
и понимания является выбор точки достоверности. В одном случае до
стоверностью /ценностью/ для индивида наделяются структуры действия, 
а знаковая форма рассматривается как а принципе несоответствующая
и неадекватная содержанию действия и должна быть преобразована.
В другом случае достоверностью /и ценностью/ для иедивнда наделя
ются характеристики содержания, представленные в знаке, например, 
зафиксированные при .помощи него различения, й при этом индивид 
должен восстановить структуру действия вплоть до операций с типом 
предметного материала, которые соответствуют смыслу различения.



В первом случае эта прикрепленность к действию может 
быть обеспечена только за счет рефлексии и действительность такой ■ 
прикрепденноети для индивида либо к действию, либо к ситуации дей-; 
ствия-это рефлексия. Во втором случае индивид "зацеплен" за знак ri] 
помощи своего понимания различения, предогавленного в знаке,

3.1. При этом мы исходим из того, что рефлексия и понимание - ’ 
"молчащие" функции. Сами про себя они не "говорят", В одном случае 
это "молчание" определяется необходимостью выразить нюансы пере
житого действия, в другом случае -найти для моментов осмысленности 
личностно проживаемые на основе действия состояния.

3.2. В качестве экспериментального материала для,таким образом,
проводимого различения понимания и рефлексии следует рассмотреть ■ 
процессы включения в мыследеятельносТь знаков, обозначающих саму : 
деятельность, субъективацию этих знаков в различных процессах ин
дивидуальной и коллективной мыследеятельности и последующую объект 
тивацию процессов, которые строятся на основе этих знаков. С этой: 
точки зрения огромное значение имеет анализ включения в собствен-; 
ную деятельность и жизнедеятельность схемы мыследеятельности раз-’ 
личными участками оргдеятельноетных игр. При помощи этой схемы 
участники оргдеятельноетных игр осуществляли различные процессы •: 
/самоопределение, целеполагание и т.д./ в игровых ситуациях, а 
также в жизненных и производственных ситуациях. Затем они расска-■ 
энаали, используя эту схему, о самоосуществлении различных ин
теллектуальных процессов, например, рефлексии, понимания. О

4. Следующий этап проведения различения понимания и рефлексии Ц  
должен быть связан с анализом текстов коммунинации и текстов Ц 
трансляции. При анализе текстов необходимо отделить рефлексию и ;.;Д 
понимание, взятые в их противопоставлении, участников коммуни- Щ  
нации от представленных в текстах "рефлексии восстанавливаемой Ц 
с конца" и "понимания восстанавливаемого с конца", т.е. уже л
осуществлённых и зафиксированных рефлексии и понимания.

Третий этап проведения различения: понимания и рефлексии пред- ; 
полагает группировку текстов трансляции в виде знаньевых единиц 
и выделение при анализе этих единиц рефлексивных и понимающих 
знаний, а. также способов употребления этих знаний.;

Критерии различий понимания и. рефлексии, полученные при анали
зе единицы "знак-текст-зшние" должны быть, отнесены к организован
ности другого типе-схеме, которая является единством знака и знаш
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Г.Д.Чистякова
ПРОЦЕССЫ РЕФЛЕКСИИ В ПОНИМАНИИ

Процесс понимания широко представлен во многих видах деятель
ности, являясь важнейшим компонентом познания и общения.Средст
вом объективации достигнутых в познании результатов,позволяющим 
осуществлять обмен информацией,служит текст.Текст представляет 
собой сложное образование,внешняя форма которого принадлежит 
сфере языка,а содержание устанавливается интеллектом в процессе 
понимания.В настоящей работе рассматривается рефлексивная регу
ляция понимания текста как основного источника информации.

Исследование процесса понимания показывает,что смысловая пе
реработка текста связана с рядом преобразований.На начальном 
этапе осуществляется переход от словесной формы текста - опре
деленным образом организованной последовательности языковых 
знаков - к обозначаемым им фрагментам действительности.Последу
ющие' преобразования направлены на осознание языковых выражений 
как предметно целого,соотнесение их с системой понятий субъекта 
и реконструкцию описываемой в тексте действительности в ее вза
имосвязи.Центральным звеном понимания текста является формиро
вание во' внутренней речи динамического концепта,позволяющего 
на основе привлекаемых знаний представить сообщаемую.в тексте 
информацию целостно.Концепт может включать в себя как словесные 
компоненты,так и образы,схемы,формулы.Формирование концепта 
связано с активной мыслительной деятельностью,в ходе которой 
даётся первичная интерпретация текста путем определения его бли- 
■л'1«щего контекста.Отношения, обеспечивающие целостность содер
жания текста,выступают в роли его существенных отношений.Более 
широко текст интерпретируется при отнесении представленного в 
концепте содержания к определенной категории,которая формулиру
ется в виде темы.Дальнейшая интерпретация связана с выходом в 
контекст мотивационно-личностных отношений.

Содержание,сопоставляемое тексту в мышлении,включает в себя 
несколько взаимодействующих планов,в. соответствии с которыми 
различается стлтус единиц,образующих смысловую структуру текста: 
пт непосредственных предметных значений языковых выражений до 
предметных отношений текста как целого,отличающихся по объему 
охватываемого материала и обобщенности его отражения.Важной чер
той данной структуры является учет имплицитной информации при
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выделении смысловых единиц текста,т.е. тех знаний,которые прив
лекаются при понимании текста„В силу этого такая структура мо
жет рассматриваться как структура усваиваемого знания.Сна носят 
объективный характер,когда ее построение основано на данных со
временной науки, и субъективный,когда воспроизводится понимание 
отдельного индивида или определенной возрастной и социальной 
группы людей.

Экспериментальное изучение используемых при понимании спосо
бов смысловой переработки текста позволило выделить уровни по
нимания в зависимости от осуществляемых субъектом преобразова
ний материала.Характер мыслительной деятельности на каждом уров
не понимания регулируется процессами рефлексии.Субъективным 
критерием понимания служит формирование концепта:возможность 
связать всю сообщаемую информацию в единую структуру.Оценка 
текста как непонятного возникает в тех случаях,когда содержание 
текста выступает для субъекта в виде разрозненных частей,не .под
дающихся объединению.Пониманию,характеризуемому полнотой произ
водимых субъектом преобразований,в итоге которых выделяется су
щественная для ссдержания текста информация,соответствует наи
более высокий уровень рефлексии.На более низких уровнях рефлек
сии обнаруживаются противоречия между неадекватностью понимания 
и субъективной оценкой текста как понятного.Эти противоречия 
могут выражаться в следующем: при построении концептуальной 
схемы учитывается не вся сообщаемая информация,различной может 
быть степень ее включенности в систему уже сложившихся знаний, 
целостное представление о содержании текста подменяется выделе
нием отношений,охватывающих лишь часть текста,вместо поиска 
существенных отношений производится анализ последовательности 
изложения материала.33 пределе наблюдаются случаи, когда форми
рование целостного представления о содержании текста практичес
ки отсутствует: текст оценивается как понятный несмотря на то, 
что его воспроизведение обнаруживает- отсутствие взаимосвязи 
между его частями или содержит противоречия,не замечаемые субъ
ектом.

Таким образом роль рефлексии в понимании состоит в развитии
познавательной, активности субъёкта.ее направленности на полно
ценное усвоение информации.
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В.М.Цеханский

КОНЦЕПЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ В МОДЕЛЬНОМ П Щ ДСТАМЕШИ 
РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Построение моделей музыкального творчества существенно 
связано с выбором соотношения формальных и содержательных эле
ментов» характеризующих описание моделируемого процесса. Слож
ность такого выбора диктуется своеобразием музыкально-теоре
тического знания. Оно заключается в том, что при формализации 
любого музыкального объекта элиминируется его содержательная 
сторона, а тенденция к увеличению содержательности приводит 
к размыванию понятийных границ и утрате определённости его 
описания.

Это существенно ограничивает возможности использования 
ЭВМ в моделировании художественного творчества. Условием, поз
воляющим обойти данные трудности, является разработка специ
ального гибридного языка, обеспечивающего возможность описа
ния как формально- логических конструктов плана'выражения, 
так и размытых прожективных построений, отражающих структурно 
многозначные объекты плана содержания. /I / Связь между пла
нами должна задаваться нэ однозначными, а размытыми отноше
ниями, которые лишь в умозрительном пределе очень больших вы
борок могут интерпретироваться как вероятностные.

Разбиение отношений по функционально эквивалентным мно
жествам позволяет их рассматривать в качестве субъективных 
пространств, отражающих значения некоторой содержательной об
ласти. Реконструкция пространств-необходимый этап на гута по
строения языка, позволяющего веста анализ процессов творчест- 
па с помощью логических средств. Такое исследование ведётся 
о помощью методов психосемантического шкалирования, наиболее 
известным из которых стал метод Семантического Дифференци
ала /СД / Ч.Осгуда. / 2  /„

Его центральным теоретическим понятием является поня
тие "значения". Оно выступает как субъективно выраженные эмо
ционально-оценочные свойства объектных характеристик, степень 
выраженности которых может быть измерена с помощью многосту
пенчатых взаимо-коррелиррванных шкал.

Учитывая, что ни один из методов психосемантического 
шкалирования не разрабатывался, специально для оценки музыкаль
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ного материала, мы пришли к заключению о необходимости прове
дения специального исследования. В качестве инструмента иссле
дования был взят словарь перцептивных признаков, включающий в се 
бя более 300 словесных характеристик музыки, разбитых на 17 мо
дальностей. / 3 /

Экспериментальная процедура заключалась в прослушивании раз 
нохарактерного музыкального материала и нахождения испытуемыми ' 
адекватных эмоциональных оценок, фиксируемых с помощью характе
ристик, представленных в словаре.

Анализ результатов показал, что распределение оценок отра- . 
жает реальный процесс формирования субъективных пространств. Он 
обусловлен порядком распределения перцептивных характеристик, 
располагаемых в иерархической последовательности по степени субъ 
активной значимости и интегрируемых в единых координатно-про
странственных моделях - значениях. / 4 /

Включение таких описаний в структуры дискретных языков 
значительно расширит их возможности в исследовании рефлексив
ных процессов, лежащих в основе "регулятивных смыслов", опре
деляющих психическую активность человека.
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Н.С,Розов
ЛОГИКА КОНСТРУКТИВНОГО СПОРА

Важным признаком коллективистических партнерских отношений 
является стремление партнеров понять друг друга и достигнуть 
согласия посредством конструктивного преодоления различия во 
взглядах /I/.Используя некоторые подходы к анализу и проекти
рованию продуктивной дискуссии /2,3/, представим на естест
венном и формализованном языке основные шаги преодоления раз
ногласий.
0. Партнеры-оппоненты а и в подтверждают свою готовность к до
брожелательному обсуждению своих различающихся точек зрения 
(Ли ̂  , к минимизации разногласий twin (d~ !?>) на основе вза
имопонимания и коррекции каждым своих позиций, если необходи
мость этой коррекции вытекает из обоюдно принятых доводов:
ай принмают Ъ  =й (о( переходит в оС(; ^ переходит в р 1 ), 
причем ( с Р‘)
1. Партнеры в целом излагают свои позиции О. формулирует прини
мает (фн) позицию о( , затем разбивают их на элементарные те
зисы-суждения вида S - Р : о( = [ А,Аг ? j8 - { 8, Вг ... Вг»}
2. Каждый партнер формулирует позицию другого в приемлемом для 
последнего виде, как в целом» так и в отдельных тезисах:

Таков критерий желания и способности понять другого.
3. Партнеры достигают согласия как можно в большей части суж
дений и формулируют обовдно принятые доводы [Ак...
Далее по отдельности идет.обсуждение каждого из оставшихся 
пунктов разногласий.
4. Партнеры посредством переуточнения устанавливают точное 
единство терминов своих суждений /иначе далее они будут го
ворить о разных вещах/. Затем определяются логические отноше
ния между каждой.парой принимаемых суждений А и В : подчинение, 
контрарность, оубконтрарность, противоречие. Здесь и далее с 
необходимостью используются приемы р>ефлексивного мышления.
Li.Каждый партнер.формулирует свою точку зрения на условия 
/обстоятельства/, при которых правильна позиция другой сторо- 
ны , Там, где возможно .устанавливается согла
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сие и формулируются обоюдно принятые доводы. Оставшиеся раз
ногласия уточняются^ формулируются как противоречащие элемен
тарные суждения О. ”А = ' Г &  ; ь Ь ~ \ А
6.Каждый партнер формулирует обоснование /доводы,аргументы/ сво
ей позиции, как в целом, так и в виде элементарных тезисов обо
снования. Затем каждый формулирует доводы другого в приемлемом 
для последнего виде /второй уровень взаимопонимания/, и идет их 
обсуждение, по схеме пунктов 2-5,
7.Оставшиеся в результате этого обсуждения,противоречащие тези
сы об обоснованиях позиций могут сами обосновываться, и тогда 
схема пунктов 2-5 используется на более и более глубоких уровнях 
аргументации.

Более продуктивным представляется использование принципа фаль
сифицируемости; каждый партнер указывает, какие доводы показали 
бы ложность его собственной позиции и/нли истинность противопо
ложной позиции. Каждый предлагает также способы проверки/экспери- 
ментальные методы/ М, с помощью которых можно было бы доказать 
его неправоту.

Если оппонент не может /не желает/ предложить приемлемые,с точ
ки зрения здравого смысла, методы опровержения своей позиции, то 
его позиция считается догматической, а спор - проигранным.
8,Осуществляется формулировка и обсуждение методов проверки /тре
тий уровень взаимопонимания/ по схеме пунктов 2-5.
9.Партнеры совместно работают над проверкой своих позиций посред
ством методов, относительно которых достигнуто согласие» По ходу 
исследований корректируются методы, критерии истинности, позиции. 
Целью является постановка критического эксперимента, по результа
там которого каждая сторона готова признать свою неправоту.
Ю„Методы, по которым не достигнуто согласие, либо обсуждаются 
в своих обоснованиях /пункт 6/, либо отбрасываются, и ведется по
иск новых взаимоприемлемых методов /пункт 7/.

В практических, в частности, управленческих ситуациях цепь ша
гов сокращается, но выполнение пунктов 0-3 полезно всегда. Для по
следующей практической деятельности партнеров принимается позиция 
согласно предварительно установленному принципу; единоначалие, го
лосование, предпочтение позиции эксперта, автора,"делающего",наи
более ответственного, находящегося в наибольшей опасности и т.д.



М.С.Тюрин, Н.Г.Алексеев 

РЕФЛЕКСИЯ КАК ФОША СОЗНАНИЯ В КОММУНИКАЦИИ

В настоящее время возникла необходимость исследовать процессы, 
которые протекают при различного рода коммуникациях. От организа
ции коммуникации в Деятельности, где она является важной компонен
той деятельности, будет зависеть успешность ее протекания. Важную 
роль в коммуникации играет рефлексия, позволяющая организовывать 
протекание коммуникации. В ситуации "здесь и теперь" при коммуни
кации часто возникают трудности. Они имеют следующие причины.
1. Не учитывается ситуация,в которой находятся коымуницирующие.
2. Коммуникант репродуцирует прошлую ситуацию и прошлую деятель
ность, которая имела место,без фиксации этой ситуации и деятельности.
3. Возникают разрывы мевду прошлой деятельностью и деятельностью, 
которая протекает в ситуации "здесь и теперь", несовпадение их.
4. При коммуникации не учитывается особенность знакового замеще
ния прошлой деятельности и деятельности в этой ситуации.

Перечисленные выше пункты имеют место в различных коммуникациях 
при двух видах, условно названного, языкового /знакового/созкания. 
Вид А. Сознание субъекта слито с ситуацией прошлой деятельности 
и представленным знаковым замещением ее /пункт 1,2/.
Вид Б. Сознание субъекта отстранено от деятельности в прошлой 
ситуации и представленным знаковым замещением ее в данной ситуации. 

Сознание субъекта участвует в ситуации "здесь и теперь".
Субъект представляет ситуацию и деятельность в этой ситуации.
При этом привлекается опыт прошлой деятельности, адекватно заме
щенный в знаковом материале,связанный с ситуацией и деятельностью.

В описанной выше ситуации рефлексия у субъекта понимается нами 
как форма сознания. Она проводит связывание ситуаций и прошлого 
опыта деятельности с деятельностью в этой ситуации, то есть 
выступает как процесс установление отношения.

Такое понимание рефлексии как формы сознания и условно выделен
ных двух видов языкового /знакового/созкания позволит^ с одной 
стороны, классифицировать ситуации коммуникации, с другой стороны, 
организовывать протекание рефлексии через построение ситуации и 
деятельности в ней, через коммуникацию и ее организацию.
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П.Г.Щедровицкий

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕФЛЕКСИИ В ШСЛЕДЕЯТЕЛШОС1И.

1. Утверждение и распространение понимание искусственного ! 
технического характера рефлексии (Р) и рефлексивных процессов 
приводит к своего рода эпистемологическому и гносеологическому 1 
нигилизму; утверждаемся, что Р в принципе нельзя изучать, а ' 
можно только осуществлять и демонстрировать. Однако, целена- | 
правленная практика артификации коллективной мыследеятельности 
(МД) и артификации Р в МД требует своих, особых знаний о Р, | 
своих технических исследований ВД процессов.

2. Это•выдвигает на первый план вопрос о способах и методах
рассмотрения и трактовки "F". Тайна "Р" в тех функциях, которые ; 
она обеспечивает в 1лД. Если мы начинаем анализировать и обсуж
дать* за счет чего и как реализуются эти функции, то "Р" усколь
зает. Мы отвечаем на поставленный вопрос не в пространстве Р и j 
её имманентных процессов, а в действительности той формы (мыс- !■ 
лительной,.коммуникативной, понимающей), которую мы наложили j 
на "F" в ходе размышления. Мы начинаем оформлять то, что было ]
как Р за счет тех или иных мыслительных Форм и МД форм; мы !
упускаем, в конце концов, её абстрактные характеристики и в ру- | 
ках у нас остаются лишь рефлексивные функции разных типов по- ! 
нимания, мышления и действия, которые за счет своей организации 
вытесняют естественные, не организованные Р. Р не имеет своих 
имманентных Форм.

3. Первой очевидной формой бытия Р является бытие через са- 
ЙСЕЫ.полнекие. Самовыполнение всегда сопряжено с оформлением: в 
этом плане вообще кет Р как таковой, а есть только те или иные 
типы употребления Р в МД, те или иные способы "поворачивания" 
её. Обмысливание "Р" требует анализа способов успокоения, сня
тия, заверления рефлектирования. Чтобы представить "Р" как мыс
лимую целостность, мы должны включить её в какой-либо .МД процесс 
или дополнить соответствующей конструктивной процедурой. Поэто
му и типология Р возможна только как типология её конструктив
ных, действенных предложений. Это - бытие организованной Р;

4. Поднятый круг вопросов оставался бы принципиально не



полным вне обсуждения того, что рефлектируется. Рассмотрение 
форм организации Р должно быть дополнено представлением содержа
ния. данности Р. Каждый тип содержания требует своей определен
ной формы организации. Практика ВД и актуальные способы органи
зации коммуникации устанавливают что рефлектируется и как реф
лектируется тот или иной тип содержания. Вместе с тем, гранич
ным условием Р оказывается данность рефлектируемого; схваченно
сть и представленность в тех или иных формах. Р зависит от объ
ективации и онтологии-как-таковой.

5. Значит, смешение бытия чистой рефлексии и многообразных 
форм её осуществления в ВД есть принцип всякой рефлектирующей 
инстанции. Как же может быть организовано наше мышление "Р"-как- 
нредмета-мысли, если она не имеет своих имманентных форм органи
зации? Как задать действительность "Р", если она не дана рефлек
тирующей инстанции? Как возможно изучение "Р"? Можем ли мы сра
зу рассмотреть "Р" как организованное и оформленное? Следует 
признать, что это - принципиальный отказ от описания чистой Р:
Р не тождественна оформлению её. Любую форму организации мы 
должны рассматривать как нечто "внешнее", проистекающее не из 
"природы" процессов "Р". На уровне рефлектирующей инстанции бу
дут фиксироваться лишь феноменальные факты разных форм ВД, не
сущих на себе рефлексивные функции и рефлексивную нагрузку; 
здесь мы обречены оставаться в формах не-Р и выдавать их за Р.
И можем даже открыть дискуссию о том, является ли Р по преиьцг- 
ществу мыслительной или герменевтической фигурой.

6. Однако мы можем помыслить чистую Р конструктивно, уви
деть возможность Р раньше самого рефлектирования через схему.
Мы можем попытаться описать Р как внешне данный объект; именно 
это даст возможность разделить абстрактный процесс Р и различ
ные формы его организации. Тем самым мы открываем новые гсризон-^ 
ты понимания и интерпретации Р и рефлексивных процессов. Но тог
да мы: обязаны определить рамки предметности, в которых будет рас
сматриваться и схематизироваться F. Самоопределяясь в ВД подхо
де и претендуя на культурно-историческое осмысление феномена Р, 
мы вынуждены, таким образом, различать; а/ абстрактный процесс 
Р-как-таксвой /в анализе которого: ..нельзя спрашивать что и как 
рефлектируется/; б/ культурно-исторические и социо-культурные 
формы организации Р й в/ содержание Р и еррсобы его данности.
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Б.И. Хасан

ОПЕРАЦИИ тадасивной КОРРЕКЦИИ в  конфликтном 
ВЗАЖОДЕЙСТВИИ

Изучение процессов превращения противоречия в содержатель
ный (когнитивный) конфликт позиций, проводимое в Красноярском 
университете с помощью экспериментальных игровых конструкций - 
процедур и в организационно-деятельностных играх, позволило 
наблюдать и выделить, а затем и специально организовывать в 
игровой и учебной деятельности определенную условную после
довательность операций развертывания рефлексивных процессов.

Рефлексия рассматривается как необходимое средство при 
регуляции конфликта. Эксперименты показывают, что спонтанное 
включение рефлексивного уровня рассуждения всегда с необходи
мостью требует перцепции испытуемым актуальной тупиковой си
туации, когда деятельность, осуществляемая по известным образ
цам не приводит к желаемому результату. Отказ от достижения 
результата или компенсационное замещение как наиболее распро
страненные способы психологической защиты невозможны, благо
даря сильной мотивации,

1. При этих условиях наблюдается остановка неэффективных 
действий. Феноменально это выглядит как пауза - перерыв внеш
ней активности. Таким образом, остановку непродуктивной дея
тельности можно рассматривать как первую операцию выхода в 
рефлексивную позицию. Вместе с тем, следует учитывать, что 
сам факт остановки еще не означает автоматически начала реф
лексивного процесса.

2. Практически о начале рефлексивного процесса свидетельст
вует осуществление второй операции - отказа от прежней орга
низации деятельности, т.е. отчуждения деятельности от ее носи
теля. Представляя себе всю психологическую сложность такой опе
рации, отметим, что для ее осуществления необходимо во внут
реннем плане деятельности выделение "другого "Я", могущего 
выполнять надситуативную работу ортогонально по отношению к 
"Я" - носителю непродуктивной деятельности.

3. Разведение "Я"-рефлектирующего" и "Я"-деятеля" влечет
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за собой операцию оборачивания; "Яв-рефлектирущеем становит
ся актуальным и действует в пространстве настоящего, обраща
ясь к "Я"-деятелюв,которое находится, как правило, в простран
стве прошлого.

3. В содержание следующей операций входит построение рамок 
рефлектируемого, т.е. Фиксация временных и пространственных 
границ ситуации»

5. Реконструкция содержания рефлентируемой ситуации (рет
роспективная рефлексия) или конструирование содержания(в прос
пективной рефлексии} предполагает в качестве опорного дейст
вия выбор позиции для пЯ"-рефлектирующего", т.к. именно опре
деленная позиция обусловливает и средства работы и выбор эле
ментов содержания»

6. Как сквозную можно обозначить операцию соотнесения же
лаемого результата е ситуациями деятельности, направленной 
на его достижение. Только реализация данной операции позволя
ет, на наш взгляд, обозначить процесс как рефлексивный. Соот
несение включается как специфическая операция, пронизывающая 
весь рефлексивный процесс с момента достижения отчуждения.

Исследовательская работа с экспериментальными игровыми 
конструкциями - процедурами позволила вычленить каждую из пе
речисленных операций и, таким образом, использовать игровые 
конструкции в дидактических целях. Эго в свою очередь может 
обеспечить участникам эксперимента, специально изучавшим 
функции и последовательность операций рефлексивного процессе 
возможность попыток произвольного включения рефлексии как лич
ного средства организации мышления при регуляции поведения. 
Следует однако оговорить необходимость самостоятельного поиска 
участниками собственных индивидуальных техник реализации опе
раций и сплетения их в один рефлексивный процесс, Эта оговор
ка вызывает и очень интересный, на наш взгляд, вопрос о норме 
операции, который еще требует своего разрешения в эксперимен
тах.

На данном этапе'работы представляется, что в условиях как 
специально конструируемого, так и спонтанно возникшего конф
ликта такое средство как специально операционально; обеспечен
ная рефлексия максимизирует возможности его позитивного разре
шения. О



А.А.Васильченко, Н.Г.Алексеев 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИИ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ

Совр «енные условия жизни предъявляют более жёсткие тре
бования к работе психолога. Эти требования переакцентировали 
подготовку студентов-психологов на их практические умения и на
выки. Всё же основное внимание при ней уделяется, накапливанию 
студентами различных методов психодиагностики и овладению ими. 
Обстоятельство важное, но недостаточное для эффективной прак
тической деятельности в ряде случаев. Например, при острых 
конфликтных ситуациях, разрешение которых отложить нельзя.

Во многих конфликтных ситуациях психолог должен уметь вме
шиваться в конфликт таким образом, чтобы в короткий срок пре
вратить его в управляемый, что является предпосылкой разрешения 
конфликта. С нашей точки зрения, это можно достичь путём орга
низации рефлексии у конфликтующих сторон /или у одной из них/.

Важным механизмом рефлексии в подобных ситуациях является 
создание отношения у участников конфликта к занимаемым ими по
зициям в конфликте. Иначе говоря, должна произойти смена пози
ции, а с новой рефлектирующей позиции - оценка предыдущей, как 
своей, так и противоположной конфликтующей стороны.

При этом - в результате выхода в рефлексивную позицию воз
можно следующее. Конфликтующий меняет своё действие, тем самым 
объективно изменяя саму ситуацию. Если после этой процедуры 
действия этого человека будут отличаться от действий до выхода 
в рефлексивную позицию, то второй конфликтующий с необходи
мостью должен выйти в позицию рефлектирующего понимание, то 
есть начинает искать причины "необоснованной" смены действий 
своего противника, тем самым рефлектируя своё понимание. В этот 
момент важны действия психолога: он должен организовывать и на
правлять эти рефлексивные процессы. Вероятно, что техника такой 
работы сугубо индивидуальна и специфична для каждого психолога.

Думается, что эти рефлексивные механизмы психологи могут и 
должны организовывать, что является одним из средств управления 
конфликтом.
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А.П.Зинченко

ИДЕАЛИЗАЦИЯ В СИТУАЦИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ШКЛВДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. В современной социокультурной ситуации особое значение 
приобретает комплексная,межпредметная,межпрофессиональная работа 
больших групп специалистов. Решение большинства проблем, связан
ных с интенсификацией развития народного хозяйства, требует 
разработки специальных форм организации коллективной мыследея- 
тельности. Одна из таких форм - организационно-деятельностные 
игры /ОДИ/ I I I .

2. В организационно-деятельностной игре создаются проблем
ные ситуации за счет конфликтов игронов-субъектов,представляю
щих системы действия реальных ситуаций с затруднениями и разры
вами в деятельности. Выход из проблемной ситуации в ОДИ требует 
разработки особых форы схватывания материала рефлексии участни
ков конфликта.Эти формы должны обеспечивать замещение проблемной 
ситуации, ее понимание конфликтующими и выводить их в план мыс
лительной конструктивной работы с рефлексивным материалом.Знаки, 
используемые для такого оформления,мы назовем схемами, а саму 
процедуру мыслительного оформления рефлексии - идеализацией. 
Идеализация и схемы используются в ОДИ в технической функции.
Они нужны организаторам игры для изменения форм понимания, мыш
ления, коммуникации и соорганиэации коллективной мыследеятельно- 
сти участников игры и подготовки программ сорганизованных 
действий по разрешению затруднений й разрывов во внеигровом про
странстве и времени.

3. Формы, ухватывающие смысл происходящего в конфликтной 
ситуации должны иметь двойную функционализацию,. Необходимо полу
чить схемы объектов, на которых могли бы сорганизовываться 
мыслительные представления участников игры и организационно
деятельностные схемы, с помощью которых могут сорганизовываться 
способы действия, процедуры и операции, реализуемые игреками..
А поскольку объектом действия в ситуациях межпредметной, меж
профессиональной работы оказываются способы,Процедуры и операции 
собственной деятельности участников ОДИ, то знаки и графемы, 
используемые Для рисования объектных и органйзацибнно-уэятель- 
постных схем оказываются практически идентичными. Решающую
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роль при этом приобретаю? логические процедуры и операции 
рефлексивного контроля функционального употребления схем. Здесь 
недостаточны нормативные логики, базирующиеся на различных 
формах логического исчисления и требуются стратегии ситуативной 
действия, поскольку тот или иной тип функционализации схем 
задается конкретной ситуацией коммуникации и целями последующей 
действия участников игры. Другое требование к идеализациям и сх< 
ыам, используемым в 0ДЙ, задает их проекто-конструктивное назна
чение. Без ие^сственно-технической перестройки видения проблем-! 
ной ситуации, средств ш методов собственной работы, участники | 
конфликта не смогут продвинуться в ого разрешении.

4. Построение идеализаций для каадой конкретной игры или 
проблемы, обсуждаемой в игре, требует разработки специального j 
набора конструктивов. Они должны отображать отдельные смысловые 1 
аспекты проблемной ситуации. Графически© выразительные языковые 
средства для конструктивов должны соответствовать требованиям к 
использованию этого языка. Требованию субьектйвиэации, например, 
отвечает графема-ствол человеческой фигурки^, которая монет обо1 
эиачать позицию в мысяедеятельмЬсти, место в организации, роль
в ситуаций. Рисование, в схемах фигурок позволяет участникам (ЩИ 
взаимоопределяться в ситуациях коллективной работы. Требованию 
"привязки" мыслительных представлений игроков к схемам объектов, 
а также их соорганизации по способу действия на организационно- 
деятельностных схемах отвечают графемы структур мест, коммуника
ционные структуры позиций, ролевые картины ситуаций.

5. Эффективное решение сложных народнохозяйственных проблем 
с использованием ОДП или других форм организации коллективной 
шследеятельности невозможно без разработки средств, методов и 
техник идеализации и схематизация, создания ситуативных стра
тегий действия и разработки соответствующих семиотических 
систем.
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В.Л.Авксентьев

Артификация рефлексий в условиях 
коллективной шследеятельности

Практика решения' сложных э. комплексных, межпрофесеиональных 
и междисциплинарных задач й проблем в форме ррганизационно-деятель- 
постных игр (ОДИ)Д/, которая получает распространение в последние 
годы, ставит перед организаторами и участниками игр ряд принци
пиально новых задач. Среда них одной из самых значимых представ
ляется артификация рефлексии, поскольку именно этот фактор лежит 
в основе интенсификаций процессов развития - ведущих при решении 
проблемных ситуаций.

Артификация рефлексивных процессов (АИ1): по-разному выступает 
для различных функциональных позиций ОДМ. Нас здесь в первую оче
редь будет интересовать AHI в отношении к професеионаяам-раэра- 
ботчикам, игротехникам и методологам. Второе замечание следует 
сделать по поводу того, что мы будем считать тем естественным 
рефлексивным процессом, который артифициру ется.

Обсуждаемый здесь рефлексивно-мыслительно принципиальный за
ход в AHI осуществлялся в рамках ОДй-45, проводившейся в г.Ново
му ткинск Уральским филиалом ВНИИ1Э по теме: "Схемы и идеализации 
в коллективной шследеятельности”, группой "Развитие Ульяновско
го территориального комплекса'', Группу составили профессиональ
ные методологи, игротехники, профессйональные дизайнеры, архи
текторы и экономгеографы (всего II человек),:

Задача группы - развитие Ульяновского ТК - была непосильна 
для каждой отдельной профессиональной подгруппы, в силу- чего сле
довало организовать продуктивную коллективную даследеятельность 
(ЩЦ). Осуществление, продуктивного рабочего процесса, на что было 
нацелено руководство Игры, потребовало не.только профессиональ-;> 
них способностей и средств участников,^ нб и их рефлексии собст
венной ЦД (в основном,- это проявилось в работе экономгеографов).
По мере движения: группа столкнулась с несколькими конфликтными 
ситуациями в организаций собственной работы, В ходе рефлексив
ных обсуждений было зафиксировано, что мысль-коммуникация (ос
новной рабочий режим) смещена в сторону, методологов: профессио
нал-методолог , професышнал-методолог-профессионал, ыо-одояог-
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профессионал-методолог, методолог-профессионал и методолог-мето
долог. Связь профессионал-профессионал выпала. В работе группы 
существовал разрыв.

Поскольку это показалось существенным, была разработана схе
ма организации коммуникации с учетом снятия возникшего разрыва. 
Однако при этом рабочее продуктивное движение отсутствовало (про
фессиональная МД не развивалась) до того момента, пока не была 
введена схема распредмечивания-опредмечивания. Она представляла 
собой ряд последовательно расположенных экранов: материал (про
фессионально-предметный), персональные субъективации, понимание, 
взаимопонимание, реконструкция, распредмечивание (оргпрактическое 
и логико-методологическое), опредмечивание (оргпрактическое и ло
гико-методологическое), подготовка (рефлексия, понимание, функ
ционализация) материала и материал. Введение этой полиэкранной 
схемы дозволило резко интенсифицировать рабочий процесс и, в 
частности, арти$ицировать рефлексивные процессы в соответствии с 
целями и назначением группы. "Схема позволила уйти от синкретиз
ма и перейти ко многим действительностям, а также задать места 
видам и типам продуктов при отсутствии фиксированных представле
ний о процедурах работы”- было отмечено в рефлексивном обсуждении 
на группе.

В дальнейшем в работе группы и во всей Игре продолжался ввод 
полиэкранных схематиэмов, многодействите.. ьностных идеализаций на 
базе классификационных, типологических, верстачных, оргдеятель- 
костных, онтологических и др. схематиэмов, что даёт повод в ка
честве самого общего предложить тезис о том, что одним из средств 
АРП есть введение мыслительных действительностей в связках, что 
даёт возможность переходить от рефлексии к мыслительным дискурсам
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РЕФЛЕКСИЯ И ПР0БЛЕ1.1АТИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬИОСТИ.

1. Ставя себя .в позицию теоретика деятельности (Д), мы при
обретаем уверенность, что цредмеТом рефлексии (Р) является Д. 
Этим онтологическим допущением очерчены и заданы границы воз
можных предметизаций Р. Чтобы схватить основные моменты Р и 
представить их в развернутой форме.методологическая теория Д
пводит специальные схемы, с точки зрения которых Р выступает 
как "рефлексивный выход". Вазой теоретико-деятельностного под
хода является особое изображение Р, использование изобразитель
ного графического искусства для моделирования того, что называ
ется Р, плюс категориальная трактовка сути Р .

2. Хотя Р осуществляет тот же индивид, который до этого дей
ствовал, методологическая теория Д представляет её, следуя 
псевдо-генетическому методу и принципу функционального задания 
"мест" в Д, как Смену "места" или позиции действующего индивида. 
Объясняя эффект Р через идею смены позиции (или с точки зрения), 
через идею перехода из одной позиции в другую, методологическая 
теория Д  получает возможность трактовать Р процессуально. Вмес
те с тем вопрос о Р связывается с описанием процессов и струк
тур кооперации.

3. Если рассматривать Р в плане кооперации, то она должна 
быть жестко ограничена, зажата в рамки единства и непрерывного 
развертывания нескольких, а если возможно, то всех (и тогда, ес
тественно,- согласованное развертывание) организованностей Д.
Это обстоятельство накладывает ограничения на абстрактную сво
боду Р; не-свобода Р в соблюдении принципа развития Д, а значит 
и всех организованностей Д: человека, знания, языка, и т.д. Это, 
вместе с тем, означает требование предметности Р, как условия
её включения в культуру, мышление, разум; это - требование воз
врата и успокоения Р в прежних организованностях, но такого воз
врата, который производит развитие. ■

4. Предположив, что Р задается сменой позиции и кооперацией, 
развёртывающейся на материале различных организованностей Д  и 
за счет их, и что Р выступает в качестве механизма развития Д и 
её организованностей, методологическая теория Д вынуждена была

С.В.Попов, П.Г.Щедровицкий.
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постулировать, что без конструктивного завершения Р не может 
удовлетворить этим требованиям. Развертывая анализ Р в предме
те теории Д были таким образом введены: а) Контекс развития, 
б) идея и субстанция Д, механизмом развертывания которой ста- : 
новится Р и в) особые изображения, схемы и модели самой Р. Од-j 
нако тем самым проблема "Р" оказалась лишь одним из моментов 
более широкой проблемной ситуации,включающей вопросы логико
эпистемологического анализа знаний, семиотического анализа 
смысловых структур и теоретико-деятельностного анализа "пози
ций" и отношений между ними.

5. По сути дела развитие систем Д в метологической теории 
Д понимается как развитие отдельных организованностей и их 
сложных связок. Чтобы рассмотреть Р, как механизм развития Д, 
необходимо спроецировать её на все возможные организованности. 
При этом, для каждой организованности надо искать свой особый 
механизм рефлексивного развития и свою особую "логику" рефлек
сии. Вместе с тем, Р каждый раз требует некоторого конструктив-, 
ного, мыслительного оформления и завершения. Вполне объяснимой 
тогда оказывается попытка имитировать Р (а, точнее, её вклад и 
функцию развития тех или иных организованностей) посредством 
других механизмов, но осуществляя аналогичное развертывание и 
развитие этих организованностей Д.

6. При этом, если раньше делалась попытка трактовать Р, как 
механизм, во многом независимый от содержания и специфики тех 
или иных организованностей Д, лежащий вне процесса изменения 
самой организованности и производящий на последнюю внешнее воз
действие, то мыслительный (мысле=коммуникатйвный) механизм, за-' 
метающий Р, начинает трактовать иначе. Механизм, в этом случае, 
как бы объемлет и поглощает организованность и процесс её изме
нения. В таком случае организованности являются не только изме
няемыми и преобразуемыми, но и элементами самого механизма, про' 
изводящего изменения. Ясно, что для разных типов организованное 
тей роль и функция Р, возможности вытеснения Р за счет мыслител: 
ньгх и МД механизмов и формы ассимиляции организрванностей новым 
механизмом будут различны. Однако можно утверждать, что разра
ботка в МД подходе представлений о проблематизации и введение 
технологии и схем проблематизации есть установление своего рода 
аналогона Р, обеспечивающего развитие МД.
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А.Н.Орехов

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕФЛЕКСИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ

Познавательные процессы играют важную роль практически в любой,в 
том числе,и в операторской деятельности(А.Р,,Лурия,Б.Ф.Ломов),,Опреде
ляющую роль в совершенствовании организации познавательных: процессов 
играет закрепление полезного опыта(Дк.С.Брунер,В„Н,Пушкин). Одним из 
частных,но значимых,случаев закрепления полезного опыта является реф
лексивное закрепление,т.е,запоминание полезных действий на основе соз
нательного анализа деятельности.

В настоящее время многие исследования посвящены моделированию поз
навательных процессовСР.Аткинсон), Однако,большинство предлагаемых мо
делей либо слишком абстрактны и не отвечают на конкретные запросы 
практики, либо носят слишком частный характер.Нами предпринята попытка 
построения математизированной синтетической теории психических пронес- 
сов(МСТ).позволяющей получать конкретные и в то же время общие модели 
(Л.Н,Орехов,И.И.Ильясов).Используя эту теорию,можно построить,в част
ности,модель рефлексивного закрепления.

В МСТ принимается,что деятельность человека полностью определяется 
факторами внешней,в том числе, и социальной среды,а также состояниями 
'1 психических систем индивидагсистемы знаний()(),системы представлений 
(У ),системы умений (Q),системы оценок Ш).Состояния каждой из сис
тем в наибольшей степени определяют деятельность тогда, когда они акту
альны. То будет ли состояние системы актуально определяется в конечном 
счете вероятностью принятия системой этого состояния,которая изменяет
ся во времени в зависимости от многих факторов,в частности от того, 
какие состояния других систем актуальны в данное время.Эта вероятность 
издаётся следующей общей формулой:

еде {^^-вероятность попадания системы в состояние у , ̂ .(^-вероятност
ный коэффициент, Являющийся линейной функцией от вероятности принятия 
системой одного еостояния( !/г) при условии принятия ею другого состоя- 
пий(состояний), Дг(у;)-весовой вероятностный коэффициент участия к&тдой 
ип трёх остальных систем в. функедонирЬванйи данной систеш.Факт актуа
лизации состояний -выражается д ' Щ о  ,®акт. принятия скс- 
томой одного состояния в следующий момент времени после принятия ею 
другого состояния выражается фёрмулой:. у , / '
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Суть модели рефлексивного закрепления лучше видна на примере простей' 
шего случая:сознательного выделения и запоминания индивидом свое
го действия, оказашегося полезным в некоторой ситуации.

Предполагаем, что индивид осознает полезность действия fib ситу
ации Он запоминает это действие с тем,чтобы впоследствии при 
возникновении ситуации как можно быстрее выполнить его. Здесь возН 
пикают следующие вопросы:как протекает процесс? Что ему мешает и что 
способствует? Какое минимально необходимое время и другие.

Модель позволяет дать вполне строгие и эмпирически проверяемые 
ответы. Логическая схема модели: Х к ' ^ Д к о - ф [ = 5 > Д Й и

где X* -знание(отображение критерия полезности), «/^-представление 
(отображение основных аспектов-признаков ситуации \ji ), ̂ </-умение(отс 
Сражение действия fyi). д Р  означает увеличение вероятности,знак Н=Ф 
- следование. Приведенная схема описывает процесс последовательного 
выполнения 4 логических условий:1) x„=xJ ; 2 )|Sf'=Ui'o 3)д Р

n(<Н = = “ ’
4) д Математический аппарат МСТ позволяет найти доста
точные условия выполнения каждого логического условия.

Осознание индивидом полезности действия ^  выражается в №СТ:хк=хк( 
поэтому условие I) можно считать выполненным. Тогда для выполнения 
2) нужны по-воэможности высокие значения PtX* 1уО> Р< *х (fi%. (**} и
минимальное время порядка 300 мс.ДлЯ выполнения 3) нужны также вы
сокие Р 4(fi') к минимальное время порядка I с. Для выполнения 
4) - высокие значения Kt(%,) > Кг( % ) ; Kt ( p f a  ).
Теория позволяет однозначно интерпретировать найденные условия. Так, 
для выполнения 2) индивид должен иметь системы четких признаков дейс
твия и ситуации,жестко связанные с критерием полезности действия и 
максимально сконцентрировать внимание на системах этих признаков,оце
нивая полезность действия,равно как на самом критерии. Для выполне
ния 3)индивид должен сконцентрировать внимание на системах признаков,, 
забыв об остальном. Для выполнения 4) индивид должен выделять систе
мы указанных признаков в конкретных действиях и ситуациях быстро и 
четко,а также по этим системам находить соответствующие действия и 
ситуации.Минимально необходимое время для рефлексивного закрепления 
порядка 1 , 5 - 2  сек.Естественно мешать этому процессу будет всё.что 
препятствует выполнению найденных условий,например,неспособность ин
дивида быстро абстрагйговаться от критерия полезности и сконцентри
роваться на системах признаков.Таким образом модель позволяет полу- • 
чать ответы на поставленные выше и другие вопросы.
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Г«И.Богин

ФИГУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ КАК СРЕДСТВО ПРОБУЖДЕНИЯ РЕФЛЕКСИИ

Фигуры художественной речи уподобляю? образ новой ситуации,пред
ставленной в тексте, тем образам, которые накоплены в опыте и со
ставляют рефлективную реальность реципиента» Определение метафоры - 
"средство объединения и уподобления разнородных фрагментов действи
тельности" (1,123) - приложимо ко всем фигурам речи (метонимия, си
некдоха, симфора, гипербола, ирония, литота, эпитет, аллегория, пе
рифраз, градация, параллелизм, оксиморон, антитеза, хиазм, эпифора, 
анафора и др.), а также к средствам ритмизации. Фигуры речи объеди
няют разнородные компоненты художественного отражения в систему,по
скольку в условиях восприятия текста они обеспечивают "отсылку" ш -  
следействия к единой (хотя и неопределенно-протяженной) рефлективной 
реальности. Эта "отсылка" имеет,в сущности, ^насильственный" харак
тер, Хочет этого реципиент или не хочет, встреча с микротекстом 
"улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года" приводит к 
рефлективному скачку от образа зимы к образу спячки, от образа вес
ны - к образу утра и еще к целому пучку образов, -т.е. фигуратив
но сть есть школа рефлексии, урок выхода в рефлективную позицию - 
как "безотчетного", тан и осознанного. Механизм скачка к целостно
стям рефлективной реальности скрыт в наложении двух планов содержа
ния, свойственном фигуративному контексту. Фигуративность - одна нз 
форм рефлексии как возврата от менее известного к более известному. 
Кроме того, она объективирует (превращает в объект) саму связь меж
ду' новым образом и образом, извлекаемым из рефлективной реальности 
реципиента по программе автора текста. Это извлечение - важный ин
струмент распредмечивания текстовых выразительных и изобразительных 
средств, т.е. инструмент восстановления авторского мыследействова- 
ния.

Фигуры, устанавливая связь между новым образом ситуации и преж
ним опытом, помогают очень широким рефлективным "переброскам",кото
рые идут по линиям: средства.языка - средства метаязыка; продукты 
распредмечиЕсъщего понимания - продукты когнитивного и семантизи
рующего понимания (2, 52 - 59); субъективность данного читателя - 
субъективность автора и программируемого ям реципиента; абстракт-
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ное в новом гносеологическом образе - конкретно-предметнее в реак 
тивируемом опыте; не маркированное по ценности - ценностно-опреде
ленное; перцептуальное-концептуальное; эмпирическое - теоретичес
кое; индивидуальное - социально-субъективное;отраженное в образе - 
отраженное в логической схеме; индивидуально-авторское -интертек
сту альное; значение - смысл; значение -внутренняя форма" (бук
вальное значение и этимологизация); средства одного подъязыка - 
средства другого подъязыка плюс опыт, ассоциируемый с текстами на ■ 
этом подъязыке; усматриваемое целостно - усматриваемое дискурсив-J 
но; символическое - иконическое и т.д. Отнюдь не для "украшения” в 
сыщается соответствующими фигурами - текстовыми опорами рефлектив
ных "перебросок" художественная речь, выступающая с рассматривав-, 
мой точки зрения как носитель схем понимания текста. В этом отноше 
нии (как и во многих других) художественная речь всегда играла 
роль "наставника" для речи научной и всякой иной. Фигуры употребяя 
ются и не для "создания переносного значения", а для ориентировки,] 
в какую "точку" рефлективной реальности надо направить мыследей- ] 
ствие, сколь скоро чадо добиться понимания - одной из организован
ностей рефлексии. При этом происходит изменение опыта, точнее -от
ношения к опыту, фиксированному в "точке", достигаемой мыследейств 
ем, пробужденным фигурой речи. Фигура - отнюдь не внешняя оболочка 
означаемого; симфора "Сто слепящих фотографий ночью снял на память 
гром" обеспечивает рефлективную проработку представления о фотогра 
фировании - отнюдь не в меньшей мере, чем она же характеризует гро: 
т.е. реципиент в обоих случаях оперирует именно прямыми, а не "пер 
носными" значениями обоих терминов соотнесения. Удвоение при опери 
ровании фигурой происходит не в значении, а в программируемом спос 
бе отражения; рефлексия и дает такое удвоение. При этом возникают 
новые субъективные реальности, а не "переносные значения". Последи 
возможны как факт исторической семасиологии, но не как факт живого 
текстопостроения и живого тенстовосприятия.

Литература
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2, Еогин Г.И. Филологическая герменевтика. - Калинин: Иэд-во Кали

нинского университета, 1982.

74



А.Л.Пажитнов
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ.

До появления компьютеров существовало две формы интеллекту
ального развлекательного моделирования; игры и задачи-головолом
ки. Основной задачей в большинстве игр с несколькими участниками 
было угадывание стратегии партнеров и поиск своей, противодейст
вующей стратегии, а также ее изменение и подстройка во время иг
рового взаимодействия. Такого рода действия составляют основу 
рефлексивной деятельности. По мере развития вычеслительной техни
ки появилась область так называемых компьютерных игр /Ш/.

Самые первые игры, запрограммированные на ЭВМ, имели своей 
целью имитацию действий человека-игрока в играх с традиционными 
правилами /шахматы,шашки и др./. Эти программы были весьма слож
ными, на их основе изучались возможности компьютеров,проверялись 
различные гипотезы в области искусственного интеллекта.

С появлением систем с разделением времени и удешевлением ком
пьютерных ресурсов возникло направление,собственно, компьютерных 
игр, которое в настоящее время получило широкое распространение. 
Типичная КП представляет собой сравнительно небольшой програм
мный продукт/от 500 до 4000 строк на языке высокого уровня/,диа
логового характера,реализованный на персональном компьютере с 
дисплеем. Первоначально такие КП были,в основном, интеллектуаль
ными головоломками. Отличие этих игр от обычных головоломок зак
лючается только в том,что поиск решения в них совмещен с непос
редственно выполняемой деятельностью играющего,которая либо по
ощряется, либо наказывается игровой средой.

Появление персональных компьютеров привело к возможности га
рантированного управления дисплеем со стороны процессора в реаль
ном времени. Вначале, многие КЛ реального времени создавались 
как игры для двух игроков /имитация спортивных игр, целая серия 
1Ш с "ползающими тусеницами". и др./. Однако,в дальнейшем эта нап
равление в значительной мере уступило место играм для одного иг
рающего, в которых рефлексивная деятельность оказывается менее зна
чимой, чем овладение некоторой игровой средой.

Но и в индивидуальных КП имеют места определенные компоненты

75



рефлексивной деятельности. Так, одной из самых популярных игр 
явилась в свое время игра "РАСMAbl ”, Игровое поле в ней представ
ляло собой лабиринт, внутри которого двигается управляемый играю
щим персонаж и несколько управляемых игровой программой "врагов". 
Поведение каждого из "врагов" было крайне простым; решение о по
вороте на каждой развилке лабиринта принималось случайно, с неко
торым смещением вероятности в зависимости от того, где примерно 
находится персонаж, причем действия "врагов" не координировались 
между собой. Поэтому уже после короткого игрового времени играю
щий мог легко раскрыть замысел игры. Тем не менее, у играющего 
возникает устойчивая иллюзия, что игра против него ведется некото 
рым противостоящим интеллектом, имеющим определенный набор стра
тегий и приемов в игре.

Создание игр, в которых компьютер выступает, как полноценный 
соперник человека в сколь-нибудь нетривиальной игровой среде и 
является реальным средством организации рефлексивных процессов, 
представляется на сегодняшний день весьма сложной проблемой.Нель
зя упускать из вид",что традиционные игры являются сферой обще
ния человека с человеком и,вероятно,в этом заключается их куль
турная функция.Попытка научить компьютер играть как человека дик
туется только целями исследования и моделирования некоторых аспек 
тов человеческой деятельности и демонстрации возможностей ЭШ, но 
никак не ради заилены человека машиной непосредственно в игре. В 
этом плане представляется целесообразным создание новых компью
терных игр, организация ряда процессов, в которых ЭВМ и человек 
находились бы в активных, но существенно несимметричных ролях, 
адекватных их возможностям и "игровому интеллектуальному уровню".

Наш анализ компьютера, как средства организации рефлексивных 
процессов в игре, позволяет сделать вывод о том, что относитель
ная непопулярность рефлексивных КИ определяется не общей несос
тоятельностью этого направления и не принципиальными технически
ми и другими трудностями, а скорее, временной, "тактической" си
туацией в данной области. Наиболее перспективной в этом плане 
является разработка принципиально новых, конкурентных и коопера
тивных, рефлексивных НИ, снимающих проблему интеллектуальной ог
раниченности и обеспечивающих включение наиболее важных психоло
гических механизмов рефлексии.
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А.Н.Кочергин
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕФЛЕКСИИ НАУКИ

В условиях научно-технической революции наука оказалась 
одной из самых развитых форм общественного сознания. Это обсто
ятельство в значительной мере предопределило экспансию науки 
на другие сферы культуры - нормы науки стали своего рода образ
цом для других форм общественного сознания. Наука стала "навя
зывать" свои ценности обществу, культуре. Однако наука как 
особая форма общественного сознания фиксирует действительность 
в качестве существующей объективно. Специфика научного подхо
да к освоению действительности именно в том и заключается, 
что она рассматривается вне контекста ценностых суждений. В 
отличие от гуманитарного знания, включающего в себя ценность, 
"естественнонаучному знанию имплицитно ценности не присущи.
Оно оценивается с точки зрения новизны, истинности, фундамен- 
тальности^ практической эффективности. Это знание само по се
бе может быть ценностью, но непосредственно его природе цен
ность не присуща" (3, с. 67). Согласно существующей традиции, 
принято различать научные знания, позволяющие строить объек
тивно-истинную картину действительности, связанную с вскрыти
ем причинно-следственных и т.п. зависимостей, и выбор цели, 
нормы поведения. Ф.Энгельс подчеркивал, что "апелляция к мора
ли и праву в научном отношении нисколько не продвигает нас 
вперед; в нравственном негодовании, как бы оно ни было спра
ведливо, экономическая наука может усматривать не доказатель
ство, а только симптом" (I, с. 153). В соответствии с этой 
традицией научный и ценностный аспекты в рамках научного иссле
дования оказались разделенными. В естествознании закрепилось 
стремление знания к автономии по отношению к ценности, разде
ление научной теории и аксиологии - проблема .истины, связан
ная с вопросама почему и как, оказалась отделенной от пробле
мы ценностей, связанной с вопросами зачем, с какой целью.

Марксизму присущ идеал гуманизма, делающий целью общест
венного развития самого человека, его бесконечное совершенст
вование - "развитие человеческих сил, которое является само
целью, истинное царство свободы" (2, с. 387). В социальном,
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гуманитарном анализе отвлечься от ценностых аспектов нельзя., 
Известно, что к.Маркс в,"Капитале", рассматривая эксплуатацию 
как естественно-историческое-явление, обусловленное объектив
ными закономерностями общественного развития, одновременно да
ет и ее ценностную характеристику, G одной стороны, К»Маркс 
вводит представление о социальной системе как естественно-ис
торическом процессе, подчиняющемся объектиным законам, С дру
гой стороны, .К.Маркс выступает не только как ученый-исследова
тель - он опирается на существоваший и развивавшийся в культу
ре гуманистический идеал. Это идеал не был регуляторным прин
ципом действия, управлявшим революционной деятельностью масс 
непосредственно. Он был принципом оценки, с его позиции "суди
ли жизнь", поэтому он и выступал как ценность. К,Маркс в рам
ках своего учения соединял научный и ценностный аспекты анали
за, выступая в качестве и ученого, и аксиолога,

В современных условиях, когда цели, которые ставятся перёд 
наукой, не могут более игнорироваться, необходимость увязыва
ния научного и ценностного аспектов анализа становится как ни
когда актуальной. Научно-техническая революция, повысив соци
альный статуе науки, способствовала, с Одной стороны, противо
поставлению научного и ценностного подходов, а с другой - выя
влению ущербности их резкого противопоставления. Последнее про
является прежде всего з том, что возникла потребность в гума
низации, гуманитаризации самой науки, научных исследований. 
Отсюда вытекает необходимость еще одной формы рефлексии над 
наукой, связывающей з рамках единства аксиологическую и мето
дологическую рефлексии (См.: 4, с, 14).
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ства методологического и аксиологического аспектов в раз
витии Ир’'к и). Там же.
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В.3.Коган

ИШОРШЩЙОННШ подход И ОЩШУЧНАЯ РШЕКСИЯ

Активно развивающийся в настоящее время информационный 
подход оказывается весьма плодотворным при рефлексии таких 
важнейших общенаучных процессов» какими являются дифференциа
ция и интеграция.

Этот аспект развития познания до последнего времени оста
вался малоисследованным» ибо в силу «ложившихся обстоятельств 
оказался на периферии интересов методологов науки. Лишь в по
следние годы явились редкие монографические работы» посвя
щенные рассмотрению отдельных вопросов этой обширной темы.

Любое научное исследование с точки зрения достижения им 
конечных результатов есть не что иное» как процесс получения 
определенного количества качественно новой информации. В ис
тории науки» в ее "сегодня" взаимодействуют два названных 
процесса. Но при всей их одновременности один из них обычно 
выступает в роли доминирующего. Доминантность его детермини
руется определенными факторами субъективного и.объективного 
свойства.

В качестве субъективного фактора выступает ряд моментов» 
среди которых целесообразно наделить основные. Таковыми, на 
наш взгляд, являются» во-первых» личные интересы к склонности 
ученых» во-вторых» появление ведающихся умов» отличающихся 
энциклопедичноетью знаний и организаторскими способностями, 
позволяющим им объединить вокруг себя представителей разных 
наук и осмыслить в рамках единой парадигмы данные из различ
ных сфер познавательной деятельности.

К числу основных объективных факторов» по-вадимому, можно 
отнести внутренние закономерности развития науки, в частности, 
динамику соотношения между объёмом имеющейся эмпирической ин
формации и степенью готовности теории к его осмыслению. Можно 
предположить, что при достижении определенной "критической" 
массы" эмпирической информации вперед выступает тенденция к 
дифференциации, поскольку перед каждой отраслью знания, перед 
каждой частной наукой возникает очевидная необходимость осво
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ить и объяснить накопленные в ее рамках данные.
Лишь на стадии, когда в научный оборот вводятся не кон

кретные данные, а теоретические результаты, полученные на 
основе анализа накопленной информации, возникает целесообраз
ность интегративной рефлексии. Осуществленная рефлексия именно 
на этой стадии позволяет перейти от формирования частных вы
водов по поводу конкретных объектов анализа к формированию 
более общих представлений о .существе происходящих процессов, 
а в.конечном счете - и к созданию общей картины мира.

Таким образом, осуществление рефлексии общенаучных явле
ний на основе использования информационного подхода позволяет 
выделить количественную основу протекания качественных про
цессов в науке. В роли такой качественной основы выступает 
динамика объема качественного продукта познавательных про
цедур - полученной исследователем новой информации. Собствен
но говоря, амплитуда этого гносеологического "маятника" и 
определяет "качели" процессов дифференциации и интеграции.

Логика внутринаучной рефлексии имеет одной из первооче
редных задач осмысление системы факторов, определяющих 
соотношение между общенаучными интегративными процессами, 
выявление характера их взаимодействия. Результаты соответству
ющих рефлексивных операций могут стать надежной базой для 
прогнозирования и планирования научных исследований.

Такого рода перспектива становится особо актуальной в 
настоящее время, когда наблюдается становление и развитие 
двух новых направлений в обществоведении - теория информаци
онного взаимодействия и теории интеллектуальных систем. Задача 
ускорения научно-технического прогресса может быть успешно 
решена лишь при условии максимального использования интеллек
туального потенциала общества, т.е. интеллектуальных систем. 
Складывание же и развитие таковых вряд ли возможно вне инфор
мационного взаимодействия между людьми, между социальными груп
пами , между индивидами, а также между социальными институтами. 
Именно в ходе такого взаимодействия и передается тот объем ин
формации, который необходим для формирования интеллектуальной 
культуры индивида, социальных групп и общества в целом.
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АДАМЕНКО A.M

О СОДЕРЖАНИИ И ЗНАЧЕНИИ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДОШЖЕНИЙ НАУКИ

В развитии науки обнаруживаются многочисленные ситуации, в 
которых теоретические разделы экстраполируются на более широ
кую область действительности в отличие от первоначальных гораз
до более узких и специальных областей. При этом они включают
ся в качестве своеобразных компонентов в глобальную философ
скую картину мира, и приобретают в ней новый смысл. При подоб
ной экстраполяции производится обобщение полученного теорети
ческого знания, идеализация и упрощение объектов тех областей, 
на которые данное знание распространяется. Подобная экстрапо
ляция осуществляется благодаря философской рефлексии, которая 
соотносит теоретическое знание с широким кругом логических воз
можностей, гипотетически усматриваемых в действительности по 
аналогии о характеристиками первоначальной предметной области.

Содержание и значение философской рефлексии определяется 
качественными особенностями научного знания, характерными для 
некоторого периода его развития: достигнутыми результатами и 
предполагаемыми перспективами развития каждой научной области, 
соотносимой с широкими философскими моделями мира в целом. По
добные модели создают возможность для обобщения и распростра
нения теоретического знания, сформировавшегося для некоторой 
предметной области, на предметные области иного рода. При этом 
аналогии между предметнши областями усматриваются благодаря 
упомянутым философским моделям мира в целом (без наличия по
следних невозможно было бы находить аналогии). Конечно, экстра
поляция теоретического знания на основе аналогий не дает необ
ходимых и безусловных результатов, что впрочем и не требуется 
в обсуждаемой ситуации. Помеченные обстоятельства имеют прин
ципиальное значение, так как они позволяют нам отмежеваться 
от догматических установок на почве которых возникают претен
зии на всеобщность и безусловность обсуждаемых экстраполяций.

Поиск границ экстраполяции и явное введение соответствующих 
ограничений являются также делом философской рефлексии. Но 
здесь она оказывается существенной по назначению и содержанию
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в отличие от первоначальной ситуации» где она связана с иде
ализацией, упрощениями и обобщениями» В последнем случае она 
выступает средством конкретизации, при которой исследователь 
привлекает и использует прежде не рассматривавшиеся признаки 
объектов, понижает "уровень идеализации", производит усложне
ние объектов в аналогичных предметных областях.

Философская рефлексия позволяет перенести знания о данном 
предаете в конкретных условиях на другие более общего харак
тера ситуации. Такой перенос таит в себе возможность для ме
тодологических ошибок. Абсолютизация обобщений и философской 
рефлексии приводит к односторонним Подходам - механицизм, фи- 
зикализм, химикализм, биологизация и т.д. Так, Д.И.Менделеев 
в своих "Лондонских чтениях" пытался представить законы сов
ременной ему химии с позиций одного из начал естественной фи
лософии Ньютона. В результате метатеоретичеекой рефлексии 
Д.И.Менделеев получил следующие выводы: I) законы превращения 
химических частиц хотя и своеобразны, "но, конечно, представ
ляют только вариации на общую тему гармонии» царствующей в 
природе", 2) "постижение законов этой гармонии в химических 
эволюциях мне кажется возможным лишь под тем знаменем ньюто
новой динамики, которое давно развевается над областями меха
ники, астрономии и физики". Второй вывод иллюстрирует абсолю
тизацию результатов философской рефлексии. Примеры ограничи
вающей философской рефлексии можно указать в связи с идеями 
Т.Куна, которые выступили одним из вариантов средств переориен
тации современных исследований философии науки, как альтернат 
тива установкам логического эмпиризма.

Многочисленные примеры неправомерных обобщений и их крити
ки, нахождение границ, в которых эти обобщения корректны, вы
ступает в истории развития науки и философии конкретными про
явлениями философской рефлексии теоретических достижений нау
ки. На основе представлений о последней все они объединяются 
в целостную область однородных фактов, служащих единой иллю
страцией применения философской рефлексии в историческом раз
витии научных теоретических знаний.

I. Д.К.Менделеев. Два Лондонских чтения..Добавление к 
" Основам-химии ". Спб.,типография ВДемакоза; 1689.
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С.А.Лебедев

О  ЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБАХ ПОСТРОЕНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Одно из принципиальных отличий научного познания состоит в 
том, что в его рамках всегда ставятся вопросы о полноте и пра
вильности получаемого отражения объекта. Поэтому поиск способов, 
логических приемов, с помощью которых осуществимо наиболее пол
ное воспроизведение объектов познания, сопровождает процессы ста
новления и развития научного знания. Получается, что метанаучная 
сфера деятельности ученого возникает одновременно с созданием ми
ра "отраженных" объектов, копий реальных предметов. 3 итоге, нал 
особый вид человеческой деятельности форсируется научная рефлек
сия, предметом исследования которой становится само знание.

Существующие в настоящее время виды рефлексивных исследований 
в наука /символическая логина, методология научного знания, сис
темный подход, теория общенаучных понятий/ движутся, в конечном 
счете, либо в русле форельной, либо в русле диалектической логи
ки. Последнее - проблематично. В основном, исследование здесь но
сит форально-логический характер.

Это обстоятельство - токе продолжение истории. Начиная с Ново
го времени, для форальной логики /во всех ее разновидностях/ ха
рактерен лишь один подход к знанию. Элементом знания рассматрива
ется терлин, как содеркание знака. В итоге, тленно знак /в его 
естественном - словесном, или искусственном виде/ становится пре
дает ом исследования в форальной логике. Знание как совокупность 
знаков - вот наиболее общее представление о своем предаете, кото
рое присуще и форальной логике как специальной науке, и методо
логии научного познания, и системному подходу.

Суть формально-логического подхода к знанию модно раскрыть в 
следующих положениях: а/ предает представлен в знании понятием; 
б/ понятие существует как содержание знака; в/ это - быть содер
жанием знака - весьма специфическое существование для понятия, 
как образа, копии, отражения предмета. Здесь, видимо, понятие 
наиболее "отделено" от предмета. Эта "отделенность" воплощается 
в том, что законами функционирования и развития понятия становят
ся законы функционирования знаков. Понятие начинает анализиро
ваться прежде всего как элемент синтаксической структуры. Ляже
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семантический аспект - и тот приобретает особую окраску: предмет
ная область научного знания - это либо язь® наблюдений, либо об
ласть особых логических объектов; г/ само понятие / = термин, со
держание знака/ рассматривается как единство объема и содержания.

Действительно, решение вопроса о соотношении объема и содержа
ния понятия задает и специфическое решение вопроса о характере 
связи свойств предметов. "Онтология" оказывается отражением логи
ки. Так, соотношение общих и единичных свойств предметов рассмат
ривается при формально-логическом подходе как их рядоположенность 
или однопорядковость. Общее - это и "сходное", и "присущее многим 
предметам". Связь свойств получается суммативной /носит сумматив- 
ный характер/.

Диалектическая логика возникает вначале в русле формальной ло
гики в виде определенных догадок, прозрений, сомнений и т.п. и 
лишь позднее оформляется в отдельную дисциплину. Ее усвоение уче
ным - представителем конкретных научных дисциплин - не может осу
ществляться стихийно /в силу уже того, что научное знание постро
ено по формально-логическим принципам и формально-логический под
ход, как рефлексия, усваивается ученым шесте с языком науки не
осознанно. Очевидно, что овладение для целей познания диалектико- 
логическим подходом требует значительных усилий и особой подго
товки.

Суть диалектико-логического подхода заключается в следующем: 
а/ элементом /"клеточкой"/ научного знания является понятие; б/ 
понятие фиксируется в слове, знаке. Но в силу "прозрачности" зна
ка для значения, понятие приобретает и специфическую форму сущес
твования - оно становится действительно "идеальным объектом"; за
конами его развития являются законы объективной реальности; в/по- 
нятие "тождественно" объекту, что и находит свое воплощение в от
четливом формировании противоречивого, диалектического содержания 
/знание начинает тогда строиться по принципу опосредствования по
лярных противоположностей'/; г/ понятие представляет собой образ, 
копию, отражение предмета; д/ принципом построения знания являет
ся единство исторического и логического, восхождение от абстракт
ного к конкретному. G помощью этих методов воссоздается порождаю
щее единство действительности. В силу этого, в коннретно-каучиом 
познании становится необходимым поиск "плеточного" понятия, воп
лощающего в ср*е единство элементарного и целостного моментов.
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Б. Р.КАРИМОВ

МЕТОД ВОСХОЖДЕНИЯ ОТ АБСТРАКТНОГО К КОНКРЕТНОМУ 
И ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Познавательные процессы, являясь высшей формой развития от
ражательных, рефлексивных' процессов, в аспекте своей логической 
организации тесно связаны с принципами отражения И детерминизма.
В логической структуре процесса построения научной теории как 
развитой форш теоретической рефлексии важную роль играет испо
льзование метода восхождения от абстрактного к конкретному и 
представляет интерес исследование взаимосвязи детерминационных 
и отражательных процессов в логической организации этого метода.

1. Исследуя метод восхождения от абстрактного к конкретному, 
К,Маркс писал, что "ход абстрактного мышления, восходящего от 
простейшего к сложному, соответствует действительному историчес
кому процессу" (1,с.728-729),т.е. метод восхождения от абстракт
ного к конкретному (как и диалектика в целом) должен быть "ана
логом" (2,с.367) процессов развития Материального мира,и, следо
вательно, должен иметь онтологические основы в самой реальности.

2. Теория познания диалектического материализма исходит из 
принципа отражения, согласно которому познание в своей сущности 
есть отражение внешнего мира в человеческом сознании, причем от
ражение не только до своему содержанию, но и по своему методу. 
Истинный метод познания данного объекта указывает алгоритм поз
навательных действий, ведущий к объективно истинному познанию 
данного объекта. Поэтому за каждым нормативным правилом метода 
должно стоять обосновывавшее его объективное, онтологическое со
держание , методологическим отражением которого является это нор
мативное правило. Таким образом, метод действительного познания 
должен представлять с^бой "аналог" действительности, должен быть*, 
изоморфен (или гомомофен)действительности. Следовательно, метод 
познания должен иметь логическую структуру аналогичную структу
ре диалектического восхождения от абстрактного к конкретному в 
концепции развития материального мира.Но эта структура в случае 
метода познания должна иметь иной смысл, означая следующий ал
горитм познавательных действий: при познании некоторого объекта 
ш  должны исходить из системы наиболее абстрактных .категорий 
(понятий) и.восходить к системе .наиболее Сонкретных понятий и в
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ходе восхождения должны уточнять смысл прежних,т.е. менее кон
кретных понятий,т,к» эти понятия, входя в более конкретную си
стему приобретают несколько иной смысл.

3. Механизм уточнения смысла прежних менее конкретных по
нятий методологически выражается в применении "оборачивания в 
методе',' который в диалектической методе является методологичес
ким аналогом перехода к более еысокой форме движения материи и 
подчинения ей более низких форм движения материи. Тем самым уда
ется указать онтологические- детерминирующие основы методологиче
ского принципа "оборачивания в методе", а также место и сферу 
применимости этого методологического принципа в общей логичес
кой структуре диалектического метода. Универсальность диалекти
ческого метода восхождения от абстрактного к конкретному озна
чает универсальность принципа "оборачивания в методе".

4. В структурной организации восхождения от абстрактного
к конкретному в концепции развития материального мира можно вы
делить два основных специфических компонента: во-первых, про
цесс возникновения зародышевого, абстрактного объекта и, во- 
вторых, развитие его по направлению к развитому, конкретному 
состоянию. В логической организации.метода восхождения от абс
трактного к конкретному каждый из- этих структурных компонентов 
и их взаимосвязь проявляются в специфике и взаимосвязи соответ
ствующих алгоритмов познания. Первому из вышеуказанных компоне
нтов в теории познания соответствует "оборачивание в методе", 
а второму - локальное восхождение от абстрактного к конкретно
му, восхождение от зародышевой целостной системы абстрактных 
понятий к целостной системе понятий, конкретной для данного 
этапа глобального восхождения от абстрактного к конкретному.

Таким образом,диалектический метод восхождения от абстра
ктного к конкретному есть методологический аналог диалектики 
абстрактного и конкретного в развитии материального мира, ко
торая, в свою очередь, выступает как онтологическая детермини
рующая основа этого метода.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Маркс К, и Энгельс Ф. Соч., т.12
2, Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.20

66



И„Б.Сухарев

ИСХОДНЫЙ ПРИНЦИП ТЕОРИИ 
КАК ОСНОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СИНТЕЗА

В диалектико-материалиотической теории познания концептуальный 
синтез рассматривается как важнейшее условие целостного, системного 
отображения постигаемого объекта, как специфическая форма теорети
ческой деятельности. Эта специфика выражается в необходимом привле
чении рефлексивных механизмов научно-теоретического ооэнаная с целью 
методологического регулирования теоретико-познавательного процесса. 
Одной из существенных сторон методологической рефлексии в рамках 
концептуального синтеза выступает выявление, сознательный контроль 
и целенаправленное использование о с н о в а н и й  знания, функ
цию которых выполняют различного рода принципы (философские, содер
жательно-теоретические , методологические и т.д»).

Особая роль методологического ст~ержия7 руководящей'вдей в теоре
тическом воспроизведении объекта принадлежит исходному пришилу те
ории, благодаря которому, законы, категории, идеи и иные концепту
альные образования, отображающие объект, соединяются в единую систему 
знания. Данное положение, в гипотетической форме выдвинутое уже ра
ционализмом и подучившее статус научной истины со времени кантовской 
"архитектоники", заключает в себе проблему, предлагаемую здесь к 
обсуждению. Это - проблема связи исходного принципа теории и концеп
туального синтеза, без выяснения которой нельзя понять в силу каких 
п р и ч и н  й к а к и м  о б р а з о м  принцип обеспечивает кон
струирование системы.

Анализ генезиса понятия "исходный принцип" в истории философии 
свидетельствует о том, что выбор этого принципа не может быть слу
чайным, поскольку последний должен соответствовать ряду критериев, 
главным среди которых следует признать критерий содержательной 
наполненности феномена.

Можно предположить, что содержанием исходного принципа теории, 
должно выступать знание, адекватно отображащее ведущее, определя
ющее отношение во .всей .системе связей и отношений познаваемого объ
екта. Только в таком случае исходный принцип предстанет как осно
вание для приведения всех определений объекта в систему, т.е. может 
быть целенаправленно использован для обоснования всех подчиненных 
ему определений (законов, категорий, идз^1 в аспекте отображаемой в



них зависимости сторон, свойств и отношений объекта от его глу
бинной сущнооти.

Заключая в себе знание сущности, принцип выотупает как способ 
подхода к воспроизведению целого, как субстанция, на базе которой 
разрастаются вое остальные формообразования и модификации в рам
ках концептуального синтеза. В качестве основания принцип обуслов
ливает весь процесс восхождения от абстрактного к конкретному. Уже 
в выборе логического начала ("клеточки") проявляется функция прин
ципа как основания. Гегель пиоал: "Принцип должен быть также нача
лом а то, что представляет ообой первое для мышления,- первым в 
движении мышления./1/Это методологическое требование единства на
чала и принципа означает, что теоретическое объяснение постигае
мой действительности нужно начинать о анализа того отношения, ко
торое является первой, всеобщей, но элементарной формой отношения, 
лежащего в основе воей оистемы внутренних связей объекта /2/.

Принцип обусловливает и начало,.и результат,-и способ логического 
движения от начала к результату. В своих взаимосвязях о подчиненны
ми компонентами теоретической системы исходный принцип воспроизво
дит в идеальной форме внутреннюю логину отображаемого объекта в 
его системности и развитии. Это определяется подчинением логического 
движения мышления законам развития постигаемого фрагмента действи
тельности, Отсюда понятно, почему на основе принципа происходит 
открытие новых законов, осмысление уже известных законов примени
тельно к новым сложявшимоя условиям, предсказание тенденций разви
тия объекта И т.^1*Как идеальное воспроизведение реального осно
вания системной взаимосвязи сторон, свойств и отношений конкретного, 
принцип выотупает средством .и основанием "синтеза многих определе
ний", поэтому без нахождения принципа и целенаправленного его при
менения любое знание об объекте останетоя фрагментарным, односто
ронним.
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И. В.Никифоров

РЕФЛЕКСИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ НОВАЦИЙ 
В "НОРМАЛЬНОЙ" НАУКЕ.

Объектом интереса методологов, как правило, являются пробле
мы, связанные с возникновением такого рода нового знания, которое 
приводит к трансформации науки, созданию новых теорий, дисциплин, 
и целых научных направлений. Порой высказывается мнение, что ре
зультатам, получаемым в повседневной научной работе вообще не ха
рактерна какая-либо новизна, т.к. они возникают на основе уже су
ществующих теоретических представлений и методов (П.Л.Капица,
П.Н.Семенов, М.Борн, Дж.Агасси).

Мы будем рассматривать такое состояние науки, условно назы
ваемое нами вслед за Т. Куном "нормальным", в котором не происходит 
принципиального изменения теоретических представлений или открытий 
новых видов фактов не объясняемых исходной теорией. Данное состоя
ние научой работы характеризуется нами как экстенсивное расшире
ние, увеличение "ареала" исходных теоретических и методологических 
представлений конкретной научной дисциплины. Мы разделяем идею 
М.А.Розова, развитую в ряде докладов, что наука существует во 
взаимодействии научно-исследовательской программы и программы упо
рядочивания получаемой информации в систему знаний о мире. Б нор
мальной науке эти программы реализуются, оставаясь в основном неиз
менными. Наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть характер обос
нования эмпирических новаций, получаемых в рамках "нормальной" 
науки.

Получаемый новый эмпирический результат требует определенного 
обоснования своей новизны, научного характера получения, важности 
д а  данной научной дисциплины. Для этого,нормы и образцы научного 
исследования должны быть выражены в явной форме, т.е. научная дея
тельность должна быть подвергнута рефлексии. Последняя объективиру
ет, как для автора открытия, так и для научного сообщества процесс 
получения нового знания и делает его доступным для целенаправлен
ного использования, а также обеспечивает повторяемость эксперимента. 
Именно рефлексия позволяет выделить последовательность процедур и 
четко увязать с нею новый результат, как результат именно этой дея
тельности, а не иной. Цель обоснования результата своей работы ста
вится ученым в процессе трансляции от почтения к поколению спосо



бов полтевая знания и уже наксшленшис знание, а также кооперации 
ученых в исследовательском процессе.Следовательно, происходит со
циализация полученного результата, перевод его в дисциплинарное 
достояние. Для этого в процессе рефлексии демонстрируется то, что 
новое знание является результатом работы по образцам принятым в 
дисциплинарной исследовательской программе, при соблюдении правил 
упорядочивания информации для исследуемого объекта.

Таким образом, для полученного нового факта важно выделить 
две взаимодополняющие стороны рефлексивного обоснования: а) исполь
зование методов и методик допускаемых в данной научной дисциплине 
в качестве научных; б) использование принятого идеализированного 
объекта, в отношении которого наблюдаемые явления могут быть осмыс
лены в качестве его реальных характеристик. Первая сторона обосно
вания монет быть понята так, что ученый осуществил на основе реф
лексии выбор необходимых ему образцов работы. В этом акте он де
монстрирует свою свободу и изобретательность, отсеивая ненужные 
образцы из имеющихся в арсенале научной дисциплины. Вторая сторо
на обосяованияпоказывает, что наблюдаемые явления полностью могут 
быть интерпретированы как характеристики объекта и, таким образом, 
вписаны в систему знаний принятую в дисциплинарном сообществе. 
Эмпирическая работа будет оценена как новация в том случае, если 
создан не существовавший цреаде образец научной деятельности и по
лученная на его основе информация также является новой. Появление 
в рамках "нормальной" науки таких новаций является обычным делом 
и выражает тенденцию науки ко все более полному и точному описанию 
внешнего мира, т.е. приложению существующей научной традиции к но
вым объектам.

Примером сказанного может служить впервые проделанное Мил
ликеном измерение элементарного заряда электрона. Идея наличия эле
ментарного соответствовала представлениям высказываемым в работах 
Крукса, Резерфорда и др. Однако, используемые методики оценки за
ряда давали только статистическое значение. Милликен открыл свой 
метод, сконструировав его из наличных образцов научной деятельности 
Идея аэ атомарности электричества позволила ему понять полученные 
явления как характеристику электрона.Обоснование полученного ре
зультата можно оценить как рефлексию над каздой из программ рабо
тающих в "нормальной" науке, т.е. как два параллельных акта реф
лексии дополняющих друг друга.
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В.И.Гуваков, В.й.Ожогин 

ТРАДИЦИЙ В НАУКЕ И РЕФЛЕКСИЯ

Принято рассматривать традицию .в ряду с такими понятиями, 
как обычай,обряд,ритуал,этикет .и т.п. При этом подчеркивается, 
что традиция - явление исключительно культурное,Однако универ
сальной и методологически эффективной дефиниции культуры до сих 
пор не выработано.Весьма плодотворным представляется подход,со
гласно которому "ткань" культуры составлена из норе разного ви
да.Поэтому в целом культуру можно понимать как социальную подси
стему, обеспечивающую воспроизводство и трансляцию этих норм 
В определенном смысле культура есть "вертикальный® срез деятель
ности" [2,с.Ю2], С этой точки зрения, традиция может рассматри
ваться как имманентный культуре механизм аккумуляции,репродукции 
и пространственно-временной трансляции стереотипизированных форм 
социально значимой деятельности.Индивидуальные формы деятельнос
ти, не ставшие социальными стереотипами, или стереотипы,не являю
щиеся социально значимыми, в понятие традиции, естественно, не 
включаются.

Говоря о науке,можно помнить, ЧТо"наука не есть нечто внеш
нее по отношению: к культуре,а есть один из способов: самовыра
жения" [з,с.74]«Уточним;речь идет о науке как социальном инсти
туте и нормативной социальной деятельности,которая представляет 
собой специфическую часть культуры,ее рациональйое самопознание 
и язык [4,c.50-5l] ,С актуальной же точки: зрения,наука - живое,.по
стоянно расширяющееся и углубляющееся человеческое познание, на
ходящееся в противоречии со сковывающими его нормативными систе
мами. Становление к разрешение' противоречий между этими двумя 
сторонами единого феномена .науки и является,по-видимоцу,двигате
лем ее прогресса. Поэтому вполне. рёзотао говорить о традициях в 
науке как специфической форме бытия культуры. Они закрепляют и 
воспроизводят наработанные живым человеческим познание!.: процеду
ры объяснения действительности, прё(вращавт; Их В стереотипы п пу- . 
тем На- и обучения передают от одного поколения другому [б,с.1бб]

Понятие научной традиции имеет внутреннее, структурное чле
нение, соотносимое, презвде всего у» ••раэниий; АопежедоГ./'бамой науки 
как культуры.Так,наука,обусловленная в своем развитии и функци
онировании всей системой культуры и,прежде1' всего, господствуюфш
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направлением в философий,необходимо подразделяется на научные 
программы и научные теории [з, с.63-64].Первые формируют в целом 
картину мира субъектов научной деятельности и внутри них могут 
одновременно сосуществовать несколько научных теорий.единство ис
ходных оснований и противоречия в конечных теоретических постро
ениях которых и служат источником развития научной программы.На
учные традиции являются консерваторами научных теорий и программ, 
и хотя во многом именно они определяют стиль научного мышления, 
тем не менее последний часто выходит за их границы. Это происхо
дит в периоды "кризиса" исходных оснований науки,которые,как из
вестно, в рамках всякой научной теории "не доказываются,а прини
маются как некоторые само собой разумеющиеся предпосылки.Но эти 
предпосылки играют в теории такую важную роль,что их устранение 
или пересмотр влечет за собой и пересмотр, отмену данной теории" 
[З.с.62].

Одним из основных отличий гуманитарных наук от естественных 
считают то,что объект вторых всегда пассивен,ибо он предполагает 
нейтральное отношение к себе субъекта и существует независимо от 
него. Объект же гуманитарных наук всегда в той или иной степени 
активен,предполагает тенденциозное отношение к себе и об абсолют
ной независимости его от субъекта говорить не приходится. Такой 
объект ведет "диалог" с исследователем и, поэтому,сам становится 
субъектом, точнее - контрсубъектом.

К.Маркс в "Тезисах о Фейербахе", говоря о том,что действи
тельность должна рассматриваться исследователеы-материалистом не 
только в форме объекта и созерцания,но и "как человеческая чувст
венная деятельность,практика","субъективно" [i,с.i].вероятно,имел 
в виду материализм не только как философскую систему, но и как 
фундамент всего комплекса наук.Поэтому,видимо,есть смысл говорить 
и о контрсубъекте применительно к естественным наукам. Другое де
ло, что обратная связь, "активность" такого контрсубьекта менее 
значима для субъекта.

Известно, что и в случае естественных,и в случае гуманитар
ных наук исследователь так или иначе вынужден "раздваиваться", 
занимать рефлексивную позицию стороннего наблюдателя за самим 
собой и собственной деятельностью, направленной на контрсубъект:
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Такая ситуация имеет место до-тех пор,пока не наступает "кризис" 
исходных оснований,самих принципов,нормативов научной деятель
ности. Возникает необходимость их пересмотра.Здесь исследователь 
вынужден уже прорываться за круг "обеденного", традиционного на
учного сознания и рефлексировать не только над методом и методи
ками исследования, но и над самой рефлексией по Их поводу,крити
чески переосмысляя традиционные основания научной деятельности:

Таким образом,исследователь должен уже не только "раздваи
ваться" ,но одновременно занимать три позиции, две из которых - 
рефлексивные.В данном случае мы имеем дело с деятельностью уже 
не просто рефлексивной,но иадрефлексивной 5,е.ПЗ .Происходит пе
ресмотр оснований научных теорий,самой научной деятельности,"раз
рушение" прежних правил /методик,операций,процедар/ и выработка 
новых. Надрефлексивная позиция тоже рефлексивна по своей сути,но 
это уже рефлексия,так сказать,высшего порядка.Она помогает прео
долеть "кризис" в научном познании и через скачок,перерыв посте
пенности т развитии науки привести данную систему к новому ка
честву. Если "разрушение" традиции становится продуктивным и со
циально значимым, то его правила закрепляются традицией и находят 
отражение в рефлексивной и надрефлексивной деятельности.

I„Маркс К. Тезисы о Фейербахе,- Маркс К.,Энгельс Ф. Соч.2-е изд., 
т.З.
2. Антипов Г.А.,Кочергин А.Н. Культура как объект системного иссле
дования,- Б сб.: Системный метод й современная наука,- Новоси
бирск, 1983;
3. Гайденко II.П. Культурно-исторический аспект эволюции науки.-
В кн.: Методологические проблемы историко-научных исследований,- 
М .: Наука,1982.
4. Мамардашвили М,К. Наука и культура,- В кн.: Методологические 
проблемы историко-научных исследований,- М„: Наука,1982.
5. Розов М.А. Проблемы эмпирического анализа научных знаний.- 
Новосибирск: Наука,1977.
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М.Ю.Крдвуляк

РОЛЬ НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ В РЕФЛЕКСИИ НОВОГО ЗНАНИЯ.

С какой бы точка зрения ш  не рассматривала науку, в ней 
есть неустранимый элемент - тенденция к получению нового знания. 
Им монет быть и новая теоретическая концепция, и новый способ 
получения известного змпнрнчеокего результата, и новый подход к 
воспроизведению информации. Каждому из нововведений соответству
ет специфический механизм. Если речь идет о подливной новации, 
то кет н не может быть универсального алгоритма открытий, возник
новения и приращения знаний. В то же время, всем нововведениям 
присуща некоторая общность, которая и служит предметом данного 
исследования.
. Представление о принципиально новом всегда концептуально не
совместимо с имеющейся системой языка. Поэтому ученые сталкивают
ся с неуверенностью в определении статуса полученного результата. 
В строгом смысле слова, этот результат знанием еще не является. 
Новая информация необходимо связана с семантическим разрывом в 
языке н лишь устранение этого разрыва, соотнесение нового с усто
явшейся системой представлений, дозволяет говорить о возникнове
нии нового знания.

На начальном этапе возникновения знание не может быть абст
рагировано от "носителя". Оно выступает личностным знанием, ка
ноны обоснования которого не всегда совпадают с общепринятыми. 
Личная предрасположенность ученого в собственным результатам 
"дозволяет" ему вынести их на рассмотрение научного сообщества, 
но еще не обеспечивает их принятие. Поэтому обмен частично обос
нованной информацией возможен лишь в неформальном общении, кото
рое до поры не. элиминирует пярсонифшгя!иш  знания. Одним из осно
ваний возможности неформального общения являются научные тради
ции, к которым привержены ученые, и которые позволяют нм пользо
ваться не определяемыми явно представлениями.

Традиция вырабатывается епонтанным путем и в ее рамках им
плицитно формируются мотивы, цели исследования, создаются ус л о 
в е н  для передачи нефорнализуемого знания посредством личных кон
тактов на основе единства групповых интересов, специфического 
вгутриднсцнплинарного идеала.

Научная традиция играет противоречивую’ роль в развитии поз— 7'
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алия. "Вырывая" из общего интеллектуального фона лишь определен
ную конечную часть, она изначально ограничена в своих гносеологи
ческих основаниях и претензиях. С одной отороиы, это позволяет 
ученым выдвигать множество гипотез, иногда даже противоречивых, 
в отношении исследуемого явления, с другой - ведет к неприятию 
информации, явно противоречащей устоявшимся представлениям. В 
итоге могут отвергаться любые значимые, противоположные традици
онным, взгляды, но именно таким образом и создается возможность 
появления будущей формальной рациональности. Одновременно старые 
представления имплицитно более ценны для исследователей и изна
чально подвергают сомнению ноше, а не традиционные положения, 
что позволяет избежать перманентной смены представлений и реали
зовать преемственность языка.

Традиция выступает своеобразным носителем и споообом переда
чи неформализованного, скрытого или неявного знания, которое в 
ее рамках рефлектируется, получает первичную интерсубъективную 
форму и уже в системном представлении допускает сравнение о об
щим массивом научного знания.

В этом отношении научная традиция подобна специфической фор
ме социальной памяти, позволяющей удерживать еще не признанное, 
иеустоявшееся, "вероятное" звание и оперировать ям. Традиция до
пускает временное замещение отсутствующих формальных связей воз
никающего знания с устоявшимся. Эвристическая роль традощни в 
рефлексивных процессах заключается в том, что сна дает основание 
для оперирования с неустоявшимся знанием, считая его "квазнобоо- 
нованннм" в своих рамках. Лишь относительно подвергая его сомне
нию она содержит возможность процесса его обоснования или оттор
жения. В рамках традиции при рефлексии нового звания осуществля
ется троякий процесс: I) результаты интерпретируются в традицион
ных представлениях, в "естественном" языке традиции, что позволя
ет выявить его недостаточность; 2) вводится предварительная се- ' 
мантика, добавление к я з ы к у , позволяющее оперировать знанием в 
неформальном общении как "квазиобосиованным"; 3) обосновывается 
формально, вводятся в язык, перестраивая его и позволяя, тем са
мым, заполнить "логический вакуум", вызванный получением нового 
знания.

В этом отношении традиция выступает как основа первичной 
рефлексии нового знания.

$5



О.В.Николенко, С.И.Зуев

РЕФЛЕКСИЯ КАК ФОРШ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПАРАДОКСА МИДАСА 
В ИНТЕЛЛЕШАЛЬШХ СИСТЕМАХ

Эффективное использование "интеллектуальных систем" /1,5/ 
предполагает четкое понимание категориальных оснований "гибрид- 
ного языка науки" /2, 115/.

Под методологической рефлексией понимается анализ предельных 
оснований г допустимых границ применения тех методов, которые ис
пользуются в соответствующей области научного исследования. Мето
дологическая рефлексия должна привести к более глубокому постиже
нию онтологической сущности исследуемого фрагмента реальности.

Различные предметные языки, на которых реализуется гибридный 
язык, могут основываться на различных и даже несовместимых катего
риальных парадигмах. Преодоление категориального дуализма /3,334/ 
является условием успешного функционирования гибридного языка в | 
системе концептуального представления исследуемой интеллектуаль- ] 
ной системы. Этому, в частности, служит метаязык /2,114/.сопряжен- 'i 
ный с соответствующим гибридным языком.Такого рода метаязык следу
ет рассматривать как результат рефлексии над гибридным языком и его! 
онтологическим прототипом - разнородными предметными языками. !

Фундаментальная ориентация рефлексивного процесса на определе
ние онтологического статуса категориальных представлений в концеп
туальной системе "предметные языки - гибридный язык - метаязык" 
приводит к парадоксу Мидаса /4/ не только как результат устране
ния возможных категориальных "разрывов", но и как необходимость 
выражения "латентной структуры" /3,333/ этой системы в явной 
форме. Ибо нельзя выразить латентные, неявные интенции и характе
ристики системы без использования той или иной косвенной характери
стики в явной форме.Это является частным случаем проявления гносео
логического аспекта парадокса Мидаса, который обусловлен необходи
мостью выражения содержания одного из членов "категориальной 
оппозиции" /3, 335/ через содержание другого. Онтологический ас
пект парадокса Мидаса обусловлен необходимостью концептуализации 
онтологической сущности для того, чтобы она стала объектом рацио
нального исследования. Включение гибридных языков в качестве необ
ходимого концептуального инструментария исследования интеллектуаль
ных систем приводит к такоьу тесному переплетению онтологическо-
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го и гносеологического аспектов парадокса Мидаса и усложнению его 
решения, что традиционные концептуальные средства его хотя бы ло
кального преодоления не приводят к ожидаемым результатам. Одним 
из проявлений этого является почти единодушное согласие иссле
дователей в некорректности современной постановки проблемы "Мо
жет ли машина мыслить?"

С категориальной точки зрения потребность в рефлексии появ
ляется тогда, когда возникает необходимость в переходе в новую 
"модальность" /5, 185/. Разрешение различных форм парадокса Ми
даса предполагает использование соответствующих способов пере
хода в новую модальность.

Реализация принципа иерархичности строения системы, исполь
зование косвенных измерений и косвенных характеристик, учет 
специфики генезиса категорий при решении проблемных ситуаций 
являются локальными способами решения соответствующих форм 
парадокса Мидаса. Такого рода "локальной рефлексии" недоста
точно для радикального преодоления парадокса Мидаса в интел
лектуальных системах. Необходима рефлексия над категориальным 
базисом, общим для известных способов преодоления^ этого пара
докса.

Функцию категориального инструментария такого анализа может 
выполнять категориальная оппозиция /3, 339/.
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Н.И.Кузнецова

ИСКУССТВО ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕФЛЕКСИИ В ИСТОРИКО-НАУЧНОМ АНАЛИЗЕ

Всякий научный результат состоит как бы из двух компонент; 
собственно результата, /неважно,полученного в виде эмпирического, 
фиксирующего утверждения или в виде теоретического, объясняюще
го суждения/ и - его осознания. Иными словами, конкретный науч
ный результат вписывается в массивы научной информации только в 
контексте его рефлексивной составляющей. Это важный момент,опре
деляющий методику историко-научного анализа.

К примеру, всем известно, что Колумб открыл Америку.Но так
же всем известно, что Колумб не осознавал своего открытия.С точ- ! 
яи зрения великого мореплавателя, его результат-это открытие но
вого морского пути в Индию. Рефлексия новизны самого автора открыв 
тмя в данном случае сводится к следующему: я открыл новый путь в | 
уже известную страну.Ближайше потомки были вынуждены "поправить"’ 
автора великого географического открытия; новый материк, хотя и j 
не получил имени первооткрывателя, был обнаружен все-таки Колум- ( 
бом. Но вправе ли историк науки "поправлять" Колумба?..

В других областях познания ситуация еще более усложняется. 
Рефлексия автора по поводу того,что, собственно,он открыл, под
вергается столь серьезной критике со стороны коллег, последовате
лей, а вслед эа тем - историков науки, что,вероятно, многие уче
ные были бы крайне удивлены, узнав, за какие заслуги их почитают 
благодарные потомки. Многие, вероятно, признали бы, что подобных 
открытий не совершали. Это в наибольшей мере относится к тем ве
ликим мыслителям, кого считают творцами "научных революций"; Ко
пернику, Галилею, Ньютону, Дарвину...

"Научная революция" - это осознание крайней, принципиальной 
новизны полученных результатов. Другими словами, "научная револю
ция" - это не событие, это специфический феномен научной рефлексии

Кая показал И.Коэн /I/, термин "научная революция" появился 
не ранее 1700 г. Его стали употреблять французские ученые и исто
рики после Английской революции, и весь ХУШ век прошел уже. под 
знаком этого понятия.- В 1721 году Фонтенель пишет о революции в 
математике, затем в этом смысле термин появляется в работах Клеро, 
Даламбсра, Дидро, Кондорсэ. Таким образом, историк науки,характе
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ризующий "ньютоновскую" или "галилеевскую революцию" на самом де
ле не встречав? ”реводюционного"осознания своей деятельности ни 
со стороны этих ученыхе да их современников.

"Ньютоновская революция" открывается только в исторической 
перспективе, - подчеркивает Коэн Д/.Описание сознательной,целе
направленной творческой деятельности Ньютона подразумевает введе
ние других категорий. Ньютоновская революция а исторической перс
пективе - это,прежде всего,изменение роли математики по отношению 
к опытам, наблюдениям. Но это не было целью самого Ньютона, и 
вряд ли осознавалось современниками. По сути дела, Ньютон честно 
работал в традициях Декарта, Кеплера, Галилея, производя "мелкие 
шажки", трансформируя идеи своих великих предшественников.

Действительно, парадигма поисков "научной революции" приво
дит историков науки к поразительным ошибкам и парадоксальным умо
заключениям. Как показал Кун в своем детальнейшем исследовании/2/, 
Макс Планк отнюдь не был открывателем квантов, во всяком случае, в 
1900 году. Правда, его сын, которому в 1900 г. было 7 лет, сохра
нил в своей памяти слова отца о том, что он, Планк, совершил ве
личайшее со времен Ньютона открытие в физике. Кун проследил, что 
эта слова Планка относятся к открытию константы К в законе распре
деления. Однако,дальнейшее развитие физики "не согласилось" с оце
нкой принципиальной новизны в работах Планка, и Мане Планк стал 
одним из тех революционеров, которые создали радикально новую фи
зику квантов.

Итак, в'чьей-то рефлексии некто, кто к© претендовал, стано
вится героем науки, революционером, а в другом случае "герой" со 
временем бывает развенчан. 100~«ткий юбилей со дня выхода в свет 
"Происхождения видов" /1058 v j  был омрачен грубыми нападками на 
Дарвина со стороны тех, кто считает, что Дарвин сознательно не 
указывал своих предшественников, преувеличивал степень новизны 
своей идеи, но похожие мысли высказывали многие. Вряд ли справед
ливы подобные еузденШс а д а  иеторка неущ * просто некорректны.

ШТВВйДУРА
I, У, 6, Ычп, Д* b / w i m t m  m v t u M m -  1580.
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Б.Г.Корягин

ЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПРОЦЕССА В 
ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ

Процесс исторического познания, вскрывающий соотношение 
между логическим развитием мысли о предмете и происходившим 
реальным процессом, историей его развития, является рефлексив
ным процессом, формой теоретической деятельности историка - 
исследователя, ориентированной в сферу политической практики-.

Исходя из марксистских методологических установок в прак
тике должен доказать человек истинность, т.е. действительность 
и мощь, посюсторонность своего мышления.

К.Маркс и Ф.Энгельс в "Капитале", "Теориях прибавочной 
стоимости" и в ряде писем рельефно подчеркивал относительную 
самостоятельность духовной деятельности человека, но в связи 
с этапами развития истории, с материальными условиями жизни.

Логика развития исторического процесса, сконцентрирован- 
ная в фокусе ее материалистического понимания порождает и 
марксистско-ленинскую логику исторического исследования, яв
ляющуюся одним из методологических критериев его истинности.

Отсюда вытекает непреложная задача историка - исследовав 
теля сформировать рефлексивность мышления, функцией которого 
в данном случае является, прежде всего, вычленение из много
образия, исследуемых объектов главного, определяющего объекта 
с целью выявления логики развития исторического процесса.

Так, например, применительно к истории пореформенной 
Сибири, быстро втягивавшейся в процессе развития капитализма 
в России, определяющим звеном является генезис финансово - 
кредитной системы данного региона страны. Вывод указанного 
аспекта в историческом исследовании на первый план дает реаль
ную возможность подвергнуть анализу буржуазное производство 
как целое.

Учитывая полиструктурность финансово-кредитной системы 
пореформенной России, с одновременной жесткой ее централиза
цией в условиях господства российской буржуазно-помещичьей 
олигархии, необходима строго организованная селекционная ра
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бота с изученным материалом. Прежде всего, это необходимо в 
плане классификации литературы и источников, что диктуется 
характером изучаемого объекта и избранной методикой исследо
вания.

Селекция исторических источников массового статистичес
кого характера, какими являются данные о деятельности во 
второй половине XIX века нескольких десятков финансово-кре
дитных учреждений Сибири во многом зависит от рефлексивной 
направленности субъекта научного исследования.

Отсюда следует, что уже на первом же этапе работы с оче
видной неизбежностью .должно выявиться или соответствие из
бранного пути исследования марксистско-ленинской методологии, 
или субъект исследования впал в противоречие с ней.

Одним из путей достижения исторической истины и выявле
ния ее логичности является определение надежности группы ис
торических источников. Следует отметить, что советское источ
никоведение обладает рядом отработанных, выдержавших испыта
ния практикой исторических исследований и приемов.

Однако, до последнего времени эта практика, особенно при 
анализе массовых статистических материалов, порождала кустар
ные методы их обработки и анализа. Сам этот процесс замедлял 
выход исследователя на рубежи конкретных исторических выводов, 
а иногда эти выводы носили альтернативный характер,

Ключевым звеном в данной проблеме является финансово - 
кредитная система - стержень товарно-денежных отношений, 
определяющей стороной процесса складывания социально - клас
совой структуры общества.

В условиях ускорения научно-технического прогресса и 
свете требований, предъявляемых нашей Партией к ученым-иссле- 
дователям, выход к научно-обоснованным выводам а от них к 
политической практике лежит через совершенствование рефлек
сивных процессов в историческом познании.

Литература:

Маркс К. Тезисы о Фейербахе, - соч. 8-е иэд., т.З 
Маркс К,, Энгельс Ф. Немецкая идеология, - соч,2-е иэд..
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В,В.Папанов

ЗАРОЖДЕНИЕ ИСХОДНЫХ ПОНЯТИЙ, КАТЕГОРИЙ 
1ЮНКРЕТНОНАУЧ1ЮГО И- ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ,

Процесс зарождения исходных понятий и категорий по существу 
совпадает с возникновением первых элементарных представлений сис
тематизированного знания. Далеко не случайное совпадение позволя
ло формулировать не отдельные конкретно-познавательные задачи, не 
связанные между собой однотипными отношениями, а достаточно опре
деленные предметно-практические задачи, обладающие общими метода
ми их решения. Так закладывалась основа отделения, обособления ко
нкретнонаучного и философского знания от мифа и магии. Становле
ние собственно систематического знания, имеющего логический, дока
зательный, "теоретический" характер, начинается по существу с пос
тановки проблемы общих понятий, "начал знания", которые справедли
во отождествлялись с мысленным представлением, например, о доме 
вообще, благе вообще, в чистом виде, числе вообще, т,е„ с абстра
ктно-отвлеченными понятиями. Деятельность первых "мудрецов" с фи
лософски ориентированным мышлением при анализе подобных понятий - 
показатель зарождения элементов конкретнонаучного знания, его от
деления не только от мифа и магии, но и от самой философии.

В начальные периода существования философии уже выкристалли
зовывался ее предмет и начальные, исходные представления и кате
гории, Синкретическое мышление древних греков постепенно осваива
ло раздельно природу понятий "пространство", "ибо оно охватывает 
весь мир, в котором вмещаются вещи", "мир", "ибо все, что прекра
сно устроено, является его частью", "время", которое "породило 
одно и порождает другое". Таким образом Плутарх передает основной 
смысл гномов Фалеса, указывал общую тенденцию, схему установления 
категориальных значений общих понятий. Признаки "больше", "муд
рее", "полезнее", "вреднее", "сильнее" "что обще всем" наглядно 
подтверждает процесс зарождения наиболее общих представлений и 
понятий в их отвлеченно количественном смысле..

Это духовное, чисто концептуальное явление зарождающейся 
культуры, по форме напоминающее обычный древнегреческий агон -со
ревнование в отгадываний загадок, один из распространенных жанров 
литературно-мифологического фольклора - указывает на становление 
определенного класса понятий, обладающих, принципиальной возможнос-
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тыо своего широкого применения.. А с исторической точки зрения да
леко не случайно и терминологическое сходство понятий в современ
ных научных дисциплинах /математика, физика, этика/ с зарождаю
щимся концептуальным основанием соответствующих древнегреческих 
сфер познания. Таким образом продолжающаяся дифференциация и инте
грация современного научного знания служит естественным и органи
ческим развитием выраженных еще в древности первичных зачаточных 
форм понятийного знания, всей интеллектуальной культуры /I./. 
Четкая и устойчивая' выделенность сформировавшихся в настоящий пе
риод систем знания позволяет ретроспективно увидеть эти зачатки 
многообразия научных дисциплин путем указания на соответствующий 
тип обобщенных понятий, получившие название исходных /(фундамен
тальных, первичных, основных, ключевых и даже "неопределяемых"/.

Существование в Древней Греции "собственно конкретнонаучного 
знания", в' известной мере противопоставленного философии /2. /, и 
выражается в соответствующих понятиях, связь между которыми в тот 
период была недостаточно очевидна, чтобы' утверждать о"единстве" 
иерасчлененной науки" Но отличительный признак зарождающихся 
научных дисциплин представлен не в отдельном понятии, а в отноше
нии меж,цу ними. Примером подобного отношения с полным правом мо
жет служить "таблица противоположностей", приписываемая Аристоте
лем "так называемым пифагорейцам" -■ современникам Алкмеона /пер- 
пая половина У в. До hv э ./. Из десяти приводимых пар противопо
ложных общих понятий только три указывают на их чисто математиче
ское происхождение /"чет и нечет", "единое и многое, множество", 
"квадратное и прямоугольное"/, Но собственно математическими они 
становятся при обращении к своему предмету, к количественным и 
пространственным отношениям реального мира. В структуре же перес
еленного знания они приобретают и "физический" и даже "этический" 
смыслы в контексте зарождающейся древней культуры. Ни одно из 
.указанных понятий невозможно в принципе выразить в обобщенном ви
де ни как собственно математическое, ни физическое, ни этическое. 
Таковыми они г,;-.рождаются при'обращении к проблема конкретизации, 
при решении определенных познавательных задач..

Литература
1. Ладенно И.С. Интеллект и логика. Красноярск, 1385, с,14.
2. Богомолов А.С., Ойзерман Т.И. Основы теории историке- фи

лософского процесса. М.:Наука, 1983, с ЛОЗ.
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В.П.Горан

РЕФЛЕКСИЯ И ГЕНЕЗИС КАТЕГОРИИ НЕОБХОДИМОСТИ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ

Генезис категории необходимости в древнегреческой философии в 
значительной мере был подготовлен мифологией, в рамках которой 
задолго до возникновения философии существовали развитые предста
вления о судьбе. Поэтому исследование становления категории необ
ходимости позволяет проследить некоторые особенности процесса ус
воения рождающейся философией "идейного" материала, накопленного 
мифологией. Важная роль в этом процесса принадлежала рефлексии.

Необходимость того, что предрешено судьбой, подчеркивал уже 
Гомер: "никакой меня против судьбы муж к Аиду не низвергнет. Уча
сти своей никто, я думаю, не избежал из людей" (Ил.6,
487-488). И хотя слово , означающее собственно "необходи
мость", непосредственно для обозначения судьбы Гомер еще не ис
пользует, у него дважды (Ил.6,458; Од.10,273) “ананне" охаракте
ризована эпитетом тер у ("непреодолимая", "мощная"), кото
рый выступает в "Илиаде" как стандартный эпитет судьбы-"мойры" 
(Ил.5,83; 5,629; 16,334; 16,853 и др.). У Гесиода Атлант принуж
дается к исполнению своей "мойры" *f<+ тср'уе ^7Г' ("не
преодолимой необходимостью") (Теогония 517). Поэтические клише 
хр^т-еру и теру<: -orr* встречаются
затем у Феогнида (Феогнид 195,387), жившего уже после первого 
древнегреческого философа Фалеса, которому античная традиция при
писывала изречение Ьтрророты.тго'} ы-yUpxy■ ^ р  Trurtu'j
("Сильнее всего необходимость, ибо она имеет власть над всем") 
(Диоген Лаэрций 1,35).

Все вышесказанное позволяет: I) отнестись с доверием если не 
к атрибуции данного изречения непосредственно Фалесу, то к тому, 
что оно —  продукт времени семи мудрецов; 2) интерпретировать его 
как результат (разумеется, только отчасти) рефлексии над содержа
нием представлений о необходимости, которые мифопоэтическая тра
диция все более тесно связывала с идеей судьбы. В этом изречении 
наряду с яегреодолимо-принуждающей силой необходимости подчеркну
та и ее всеобщность. Причем само изречение, имеет характер общего 
суждения и, следовательно, может рассматриваться как определенный 
шаг в станс., лении философской категории необходимости.
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Связь становления категория необходимости о осмыслением содер
жания мифологемы судьбы хорошо видна и у Гераклита. По Симпликию 
(комм, к "Физике" 23,33), Гераклит "принимает некоторый порядок а 
определенное время для перемены мира iXocyuov) согласно роковой 
необходимости тсыы. Сгобей сохра
нил цитату самого философа: sort тг*ivt-мс...
("ибо имеются определения судьбы на все случаи...") (BI37). По 
Аэтию (1,7,22; 1,27,1), рок (f^uo^fcfv^) у Гераклита тождествен 
необходимости •(iv.^x'?) и логосу (Aeyef). Картина мира у Геракли
та, таким образом, фаталистична. Причем понятие 
(рок) определенно указывает на зависимость его фатализма от мифо
логических представлений о судьбе: одно из наиболее употребляемых 
имен судьбы —  juchfvL, а это слово производно от того же глагола 
jucLfo/**i.t, что и гераклитовское elju*yt>ju.

Но Гераклит не только отрефлектировал некоторые аспекты кон
цептуального содержания мифологических представлений о судьбе, 
взяв оттуда идею всеобщего фатализма и подчеркнув таким способом 
всеобщность необходимости^ Связав и даже отождествив необходи
мость с всеобщим космическим эаконом-догооом, он тем самым внес 
решающий вклад в отмежевание формирующейся философской категории 
необходимости от мифологического образа фатальной судьбы. В этой 
связи представляется важным отметить следующее. I) По Гераклиту, 
"логос всеобщ1' (В2). Судьба же в мифологических представлениях 
индивидуальна, она —  особый жизненный удел каждого индивида:
"на каждом —  доли его ярмо, и над каждый, с бичом, —  собствен
ная его судьба" (Пиндар. УП Немейская ода 6-7). 2) Логос Герак
лита разумен, он —  сам мировой разум (см.: Секст Эмпирик. Против 
ученых УП.127), благодаря причастности которому разумен и спосо
бен к познанию истины человек (см.: там же УП.131). Определения 
судьбы —  это иррациональные, на имеющие разумных оснований и 
недоступные человеческому разумному предвидению капризы слепого 
рока: "всякого дела неведом исход, я куда наклоняются чези судь
бы, —  являет только грядущее" (Вакхилид. Песнь 10, 2а). 3) По 
Гераклиту, логос пронизывает "субстанцию вселенной" (Аэгий 1,28,
I), он —  внутренний для мира закон. В мифологии же судьба —  
это внешняя по отношению к миру сила, извне управляющая всеми со
бытиями в мире.



А.Г.Барабашеэ 1
О СПЕЦШЛКЕ И С Т О Ш Ш Ю Г О  ПОДХОДА К ПРЕДСКАЗАНИЮ БУДУЩЕГО |

МАТЕМАТИКИ

Нельзя отрицать, что математика, представляющая собой со» I 
вокупность знания и. норм его организация, производимого и вое» | 
производимого в деятельности особого научного сообщества, явля- '•) 
ется достаточно выделенной системой. И, несмотря на отсутствие 
единого для всего научного сообщества и не подвергаемого сомне» 
нию представления о статусе своей неуки, встает вопрос о том, 
возможно ли выяснить тенденции развитая этой системы и предска» 1 
эать ее будущие состояния.

Конечно, данная формулировка о будущих состояниях мате» 
матики” неясна и должна быть уточнена, Именно, речь может идти 
о краткосрочных предсказаниях (скажем, какие разделы златемати- 
ки будут в ближайшее время быстро развиваться, а какие, наобо» 
рот, не столь перспективны), или о долгосрочных предсказаниях; 
можно говорить о вероятностных и точных предсказаниях, об алле» 
горическия или об алгоритмически ориентирующих деятельность по . | 
получению нового знания предсказаниях и т.п. По всей видимости, 
типы предсказаний относительно будущего математики должны зави~ • 
сеть от того, с какой точки зрения исследуется математика,

Если использовать исторический подход, то есть пытаться j 
найти в истории математики закономерности, и далее, на основа» I 
нии этих закономерностей, говорить о тенденциях развития матема- 
тики, то следует обратить внимание но две важнейшие особенности 
в развитии математики. Во-первых, объективные закономерности раз
вития математики (математического знания) существуют. Об этом 
определенно свидетельствуют часто встречающиеся в истории мате» 
матики случаи одновременного и независимого открытия одних и тех 
же результатов. Во-вторых, среди закономерностей развития мате
матики имеются такие, которые имеют циклический характер (так, 
развитие понятийного аппарата математики проходит ряд цикличес
ки повторяющихся этапов; циклически эволюционирует способ систе
матизации математического знания). Следовательно, исторический 
подход к предсказанию будущего математики претендует на то, что-> 
бы говорить о долгосрочных, "стратегических" предсказаниях бу- | 
ДУщего развития математики. Более того, » плоскости этих долго- 
срочных npf .сказаний исторический подход дает логическую рекон-
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етрукцию будущкх процессов развития, то есть утэеркдает, w o  да
лее будет нечто» вхожее е уже осуществившимся, но никаких сведе
ний о тон, как реально будут происходить предсказанные процессы» 
не дает.

Однако» такой уход в сторону от дилеммы "или вероятностное» 
или точное предсказание” (действительно» предсказания» осуществля- 
э м ш  в рамках исторического подхода» не являются ни точными» ни 
вероятностными» <а совершенно особенными по своему статусу предска
заниями) достается дорогой ценой; данные предсказания не могут 
служить надвинш ориентиром для осуществления реальной математи
ческой деятельности по выработке нового знания, не являются алго
ритмическими» но лишь только аллегорически "повествуют" о буду
щем, находя ецу достаточно ограниченные аналогии в прошлом мате
матики. Другими словами» исторический подход не способен дать удов
летворяющее ученого-штематика феноменологическое описание, спо
собное изменить его деятельность» то ость он может быть принят 
только а рамках ̂ недрефяекеияыой. нааивдоштадьекой установки.

И всё-таки» гюздажно ли как-либо преодолеть указанную ог
раниченность исторически найденных предсказаний будущего матема
тики? Думается, что для создания более точных предсказаний, спо
собных алгоритмически организовать деятельность ученых» необходи
мо иметь полную» баз пробелов» систему исторических закономернос
тей (критерием полноты как раз и будет возможность создания кон
структивных» то есть алгоритмически .реализуемых в деятельности, 
предсказаний)„ Но»скорее всего, такая система будет состоять из 
бесконечного множества исторических закономерностей, выяснить ко
торые можно только потенциально^. Иначе говоря, методологически 
мыслящий историк.математики нам.математик» стремящийся выяснить 
исторические закономерности.развития своей науки, обречен быть 
(в этом своем качестве методологически мыслящего) внешним свиде
телем, а его утверждения относительно будущего математики никоим 
образом не могут быть приняты как руководство к реальным, преоб
разующим математику действиям.

Литература
I. Розов Ы.А. Проблема специфики гуманитарного познания. - В кн.: 

Гуманитарные науки в контексте социалистической культуры, Но
восибирск, 1984,- с.78-91.
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Н.Н.Латыпов

МАТЕМАТИЗАЦИЯ ШЗИКИ И ПЕРЕНОС РЕМЕЖТИВШХ ТЕНДЕНЦИЙ

В начале XIX века не (Зина обоснована практически ни одна 
область математики. Арифметика вещественных чисел» алгебра» евкли
дова» неевклидова и проективная геометрии либо имели неполноценное 
логическое обоснование, либо не имели его вообще. Что же касается 
математического анализа» дифференциального и интегрального исчис
лений, то здесь не было даже строгого обоснования таких фундамен
тальных понятий, как производная и интеграл. Этот факт осознавался 
и исследовался все большим числом профессиональных математиков.

Аналогичный процесс научной рефлексии мы наблюдаем, начиная 
о восьмидесятых годов XXX века в физике» что четко прослеживается 
в работах по истории и методологии физики того времени.

Учитывая интенсивный процесс переноса математических методов 
и структур в физику XIX века, можно предположить также наличие 
своего рода “рефлективного резонанса" в процессе математизации физи 
ки. Однако анализировать это предположение удобнее как корреляцию 
рефлексий кризисных явлений в основаниях физики и математики на ; 
фоне новейшей революции естествознания в первой половине XX века. .

В математике рефлективный трехчлен складывался из сдедотптпг 
этапов:

сообщества из накопившихся парадоксов и трудностей;
- исследование нормативов (образцов), приведших к парадоксам;
- смена (уточнение) аксиоматики или, образно говоря, "изменение 
правил игры".
В физике первому этапу будет соответствовать накопление вида 

фактов, не укладывающихся в старую картину мира, затем выдвижение 
новых гипотез, с помощью которых осуществляется поиск устойчивых 
теоретических инвариантов и, наконец, последний этап - формирование 
новой физической картины мира.

Сравнительный анализ этапов показывает подобие логических 
структур рефлексий обеих наук.

В рамках математики закладывается новая сиитактика физики, 
которая становится в последней объектом рефлексии. Очевидно таким 
способом "ивдуцируется" логическая структура рефлексии из матема
тики в физику

- базисная проблемная ситуация, складывающаяся в сознании
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Ю.И.Кулаков

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МАССА 
ЗАВИСИТ ОТ СКОРОСТИ ?

Речь идёт об известном соотношении между "релятивистской 
массой" ун и "массой покоя"М 01

Если ограничиться формальной стороной дела, оставаясь в 
рамках традиционной теоретической физики, то можно проследить, 
откуда возникло соотношение (I) „ Дело в том, что часто (но 
далеко не все и не всегда) , следуя исторической традиции, оп
ределяют релятивистский импульс/}• ( Ы  0,1,2,3) не как произве
дение массы /77 „ на 4-скорость U * - = Z/Vi/i- ZJK* что явля-
ется вполне естественным с точки зрения релятивистской инвари
антности, а как произведение неинвариантной "релятивистской 
массы" УП = /У7в/ на нековариантную трёхмерную скорость 
lf“, отрывая от и 01 множитель имеющий чисто кинемати
ческое происхождение, и противоестественным образом связывая 
его с инвариантной массой № 0 , т.е.

V й tr>*
р  - /г>0 и  -  м 0 1fJZvfo. =  \ji-vyc,

Но как следует понимать соотношение (I) - как эксперимен
тально установленный факт, или как определение "релятивистской 
массы"/г? ? Если это экспериментальный факт, то как можно неза
висимо измерить m  и tva ? Если же это просто определение "реля
тивистской массы" М  , то* на чём оно основано? ~

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно, прежде всего, понять, 
что такое физическая величина вообще и масса тела в частности. 

Ясно, что все эти вопросы относятся не столько к самой фи
зике, сколько к некоторой Метатеории,-главная задача которой 
состоит в том, чтобы вскрыть глубокий физический смысл и едино
образную структуру существующих физических понятий и фундамен
тальных физических законов.
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В основании этой метатеории, названной н а ш  теорией Физи
чески* стр уктур, декит один-единствешшй принцип - принцип фе
номенологической сишетрш [4] ~[2] „ Этот принцип является до
статочно общим, чтобы охватить все существующие физические тео
рии феноменологического типа, т,е, такие теории, в которых воз
никают все измеряемые на опыте физические величины ( расстоя
ние, координата, время, масса, сила, температура, энтропия, 
внутренняя энергия, тензор электромагнитного поля, электричес
кое сопротивление, ёмкость, индуктивность и т„д„) и в то же 
время достаточно эффективным, чтобы получить конкретные выраже
ния для фундаментальных физических гаконов и сформулировать об
щий алгоритм, по которому с необходимостью возникают как свое
образные феноменологические инварианты все известные физические 
величины,

В частности, теория физических структур позволяет естест
венным путём получить принцип релятивистской инвариантности 
(“принцип постоянства скорости света" ) а релятивистскую дина
мику точки (второй закон Ньютона, сохраняющий свой вид и в ре
лятивистской области) . При этом как следствие из общего прин
ципа феноменологической симметрии с необходимостью и единствен
ным образом возникают фундаментальные физические понятия массы, 
силы и инерциальной системы отсчёта и становится понятным, что 
такое масса и почему "релятивистская масса" по „ опреде
ляемая соотношением (I) яе имеет никакого физического смысла 
и представляет собой лишь дань исторической традиции.
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й,С0Никифоров

РЕФЛЕКСИВНАЯ И Ш М Ш Н А Т О Р Ш Ш  ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ В Д В Ы Х  С Т Р У Ш Р

В живом музыкальном творчестве постоянно происходит рождение, 
закрепление и отмирание выразительных средств», приемов, методов, 
характерных для данного времени, данной стадии развития общества,
В своих работах Б,В0Асафьев писал о формировании "интонационного 
словаря" эпохи, Стержнем этого процесса является изменение ладо
вой основы гениальной ткани.

Известно, что изучение музыкальных структур опирается на 
семизвучные диатонические лады. Их кристаллизация происходила в 
течение столетий и явилась результатом как народного, так и про
фессионального творчества, В этом смысле о бытующих в настоящее 
время ладовых структурах ш ш о  говорить как о появившихся на 
рефлексивной основе /I/,

Вместе с тем в композиторской практике все отчетливее об
наруживаются процессы обновления ладовой основы музыки» По этому 
поводу А,Н,Должакский высказался такj"Теория лада формируется 
сейчас в таких обстоятельствах, когда многочисленные современные 
композиторы и новые народные музыкальные культуры активно разви
вают ладовые основы музыки, Такого процесса еще никогда в исто
рии музыки не было /2/.

Целесообразно говорить о рефлексивном - и д  известном смыс
ле экстенсивном - способе развития ладовых структур* через сдухо 
вые ощущения безымянного или профессионального композитора и да
лее слушателя с закреплением их в сознании последнего. Однако, 
кроме этого можно представить иной дуть развития ладовых струк
тур, когда посредством комбинаторных методов формируется все 
многообразие альтернатив. Изучение выразительных свойств и воз
можностей каждой из них, оценка перспективы использования в ком-^ 
позиторской практике (следовательно,- прогноз применимости) - 
вот суть интенсивного метода развития ладовых структур»

Не должно быть противопоставления этих двух методов, ибо 
отбор альтернативных схем без их опробования в композиторской 
практике, в слушательском восприятии невозможен. Оговоримся, что 
здесь не отождествляется лад и его звукоряд, однако для наших 
прикладных целей достаточно пользоваться даэукорядом.
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Обозначив полутон через 1/2, а тон - через Г, получим на 
тон-полутоновой основе семь вариантов систем:
1/2 х 12 + I х О - двенадцатиэвучная система?
1/2 х 10 + I х I - одиннадцатизвучная система?
1/2 х 8 + 1 х 2 - десятизвучная система?
1/2 х б + I х 3 - девятизвучная система?
1/2 х 4 + I х 4 - восьмизвучная система?
1/2 х 2 + 1 х 5 - семизвучная система?
J/2 х 0 + I х б - швстизвучная система.

Соответствующим расположением тонов (или полутонов) и их 
передвижками внутри структуры можно получить искомое поле альтер
натив» Итогового результата можно добиться и расчетным путем,, 
применив следующую формулу /3/:

Сг ~
п!

(п-г)>г

где Сг - число искомых вариантов звукоряда?
А - число ступеней (звуков) в системе? 
t - число целых тонов?
г! - знак факториала (произведение цифр натурального ряда 

от I до 1 ).
Произведем расчеты, к примеру для семизвучной и восьмизвуч

ной систем:

Г- - .1*2*3*4*5»б*7 = 21‘■'Ь 1»2»1*2*3»4*5

Г.. .I•2«3»4*5«6*7»8 * 70°4 I *2 *3»4«1 «2 «3*4

Здесь обозначено: Cg - семизвучная система (система с 
пятью тонами)? - восьмизвучная система (с четырьмя тонами).

Полученные результаты расчетов сведем в таблицу.
Общее количество полученных звукорядов на тон-полутоновой 

основе составляет 233, Из них часть широко распространена в 
народной и профессиональной музыке, часть связана с индивиду
альным творчеством конкретного композитора (лады Шостаковича, 
например), часть - причем существенно большая - не находит пока 
применения в творчестве музыкантов. Число рассматриваемых ладо
вых схем естественно возрастет, если в сферу расчетов включить
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пентатонические ледообразования и звукоряды с применением полуто
новых элементов.

Таблица

Число Число це- Число ва- Пример
пп ступеней лых тонов риантов звукоряда

I 6 6 I

2 7 5 21 ^ . П г И И И ; - ! .

3 8 4 70
А 1 4 а 

А  ° Зт,* 4 * Чг% 4 ® А» О Л * «
а 4 4 1 4  4а * а ь JL в «А е «Дм4 9 3 84

2 » 2 ) 2 > ъ  г»5 10 2 45

II
4 4  1 1.4. 1 4 4 4.4

6 II I г ; г , Г , 2 . & И ; Г , г ; Г » г » г
1 . 4 .'4 ,1 4.i .4.4,1.!

7 12 0 I zniitz» ZfJ > Ы -

Поиски искусственных ладов осуществлялись и ранее /4,5/. При 
этом в основном рассматривались вопросы соотношения диатонических 
и хроматических элементов, функциональности и т.д. Здесь проблема 
ставится иначе: обосновывается феномен образования на комбинатор
ной основе, поля искусственных звукорядов. Следовательно, задача 
заключается в том, чтобы, во-первых, априори оценить их вырази
тельные свойства, перспективность для композиторской практики и, 
во-вторых, произвести классификацию ладовых схем с позиций явле
ний периодичности.
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З.Л.Шагшро
И Ш О И Ш Щ О Ш А Й  ПОТРШЮСТЬ КАК Р Ш Е К Ш  ЗНАНИЯ О НЕЗНАШИ

Еще а 1975 г» (КШ, Сер. I, 1975, 9 5) информационный за» 
арое (ИЗ) был дефишрован как явыражение энакш о незнании”.
Это значит, что нехватка ииформащи - щюб'еш знаний осознают
ся рефлексией исследователя н/иля разработчика о своих знаниях, 
и, ш частности, об их пробелах в связи со стоящей перед ними 
творческой задачей.

Такой подход к ИЗ и информационным потребностям (ИП) суще
ственно отличается от подхода, обусловленного рассмотрением ин
формации как ресурса, потребности в котором надлежит исследо
вать по той же методике, что и экономические потребности. Одна
ко, вместе с пониманием того,-, что информация - отчужденное от 
его носителя и обобществленное (преимущественно в виде текста) 
знание - это на столько ресурс, сколько компонент необходимой 
для творческой деятельности информационной среды (Ю.А.Шрейдер. 
НТИ, Сер. 2, 1975, 9 I), которая - как Ф.Энгельс показал в пи
сьме Й.Блоху для всей надстройки - только лишь в конечном счете 
определяется производством и воспроизводством действительной 
жизни, в интересующем нас здесь.плане развивается по своим соб
ственным, внутренним, преимущественно следующим из психологии 
творчества, закономерностям.

При этом, разумеется, в силе остается общий закон, что по
требности производятся производством, в данном случае духовным, 
в том числе и производством знаний, как и то, что формирование 
потребностей обусловливается производством, в нашем случае 
опять же знаний.

В отношении рефлексии цужно сказать, что для ученого, в от
личие от инженера, характерна систематическая осознанная рефлек
сия о путях получения знаний и их сложившейся системе. Наверное, 
именно поэтому осознание ИИ и ИЗ, приведшее к созданию институ
ционализированных систем информационного обслуживания (СИО) во
зникли сперва и науке, а не в технике, где инженеры не привыкли 
к систематическому рефлексивному анализу знаний и к току же не 
всегда верно представляют себе созданный наукой массив знаний, 
нередко полагая, что в нем должны находиться готовые решения 
стоящих перед ними практических задач, когда на самом деле нау-
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ха традиционно накашивает знания лишь о решениях дознаватель- 
ных задач, на что первым указал Ди. д® G.Прайс, а вовсе не о 
технических решениях.

Бели в прежние времена такое разделение знаний о решениях 
познавательных и практических задач было преднамеренным, обус
ловленным коммерческими соображениями, то в настоящее время оно 
в значительной степени сохраняется в силе инерции научного ш и -  
линия и норы поведения ученых и инженеров» Но и сегодня несо
вершенство рефлексии инженеров о своем незнании порождает у 
них ИЗ, на которые, как ясно каждому работнику СИО, в информа
ционных массивах заведомо нет и быть не может ответов. Ведь хо
тя инженер и хочет прочесть о нужных ему технических решениях, 
сам же он предпочитает воплотить собственные решения в устрой
ства и/йли изделия, но отладь не описать их в литературе.

Так как для совершенствования работы СИО очень важно повы
сить степень осознания Ш  и уточнения ИЗ, то следует у исследо
вателей и разработчиков развивать умение рефлексировать по по
воду своих знаний, в частности, - по поводу их пробелов»

Совершенно необоснованным нам представляется предложение 
Э.С.Бернштайна, что выявление пробелов знаний может стать функ
цией специализированных подразделений СИО,

Выявление пробелов знаний, то есть рефлексия о них, без
условно является важным этапом на цуги получения нового знания 
и новых технических решений. Но возможно оно только в результа
те рефлексии самого исследователя к/тш разработчика об имею
щихся у него знаниях и об их возможных (предполагаемых) пробе
лах»

Таким образом, изучение рефлексии о знаниях является важ
ным фактором совершенствования информационного обслуживания 
НИОКР, так как только рефлексия об имеющихся знаниях позволяет 
порождать ИП и ИЗ, действительно отражающие потребности в не
достающем знании, без чего СИО не может предоставить действи
тельно нужную исследователям и разработчикам информацию.
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В.А.Уханов

ВОПРОСЫ ЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАТЕГОРИАЛЬНОГО 
* АППАРАТА ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОТРЕБНХТИ

Всеобщим свойЛвоы всего живого является потребность в 
информации. На социальном уровне она выступает как нужда, 
недостаток в осмысленных сообщениях, выполнял функции жизне
обеспечения и социальной ориентации отдельного человека и 
общества в целом. ,

Информационная потребность существует столько же сколько 
само человечество, однако изучение ее началось совсем недавно. 
Проблема информационной потребности еще не нашла своего полно
го выражения в нашей литературе, хотя необходимость ее иссле
дования осознается многими учеными. В немногочисленных пуб
ликациях на эту тёгёу. информационная потребность рассматри
вается как нечто простое, нерасчлененное. Задача заключается 
в том, чтобы выявить различные уровни рефлексии, фиксирующие 
определенную логическую организацию категориального аппарата 
теории информационной потребности и отражающие степень пости
жения объекта, философский уровень рефлексии определяет способ 
логической организации понятий, позволяющий рассматривать 
исследуемый фрагмент действительности как сложную многоуров
невую систему. Системное построение категориального аппарата 
теории информационной потребности обуславливает необходимость 
выделения системообразующего принципа. Таким принципом в 
данном отношении выступает понятие "информационное взаимодей
ствие". Информационное взаимодействие входит в качестве 
подсистемы в систему всеобщего универсального взаимодействия 
материальных объектов. Основными элементами системы информа
ционного взаимодействия являются: информационная потребность, 
информационная деятельность и информационные отношения.
Каждый из указанных элементов, в свою очередь, представляет 
сложную систему, находящуюся в органической взаимосвязи с 
другими системами. Реализация информационной потребности 
происходит в информационной деятельности, протекающей в 
рамках определенных информационных отношений,
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Центральной проблемой теории информационной потребности 
является описание ее сложной природы в системе соответствующих 
понятий.

Теоретическое осмысление естественно-причинной и социаль
ной детерминированности информационной потребности позволяет 
раскрыть механизм взаимодействия двух уровней информационного 
потока - биологического и социального, определить формы и 
способы ее удовлетворения и целенаправленного развития. Решение 
методологических вопросов связано с выяснением соотношения 
объективного и субъективного в информационной потребности, 
определением ее роли и места в системе социальных потребностей.

Результаты научного анализа проблемы логической органи
зации категориального аппарата теории информационной потреб
ности могут быть использованы в дальнейшем теоретическом 
исследовании информационных процессов и в практике идейно
воспитательной работы. Выяснение особенностей информационной 
потребности, направление ее развития и определяющих ее факто
ров имеет большое значение для идеологической борьбы.
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ВоВ.Овчинников

ИНШОШАЦИЯ И ТШЗ В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

В настоящее арена около 90 % заявок на изобретения подаются 
из Н Ш  и КБ. Создаваемая техника долина быть на уровне мировых 
образцов я защищена авторскими свидетельствами. В связи е этим 
каждый научный сотрудник и инженер должен в совершенстве знать 
TH0.

Вся: ая научная тема начинается с поиска и обработки инфор
мации, на что затрачивается до 1/3 времени разработки теш. 
Информация позволяет установить что вделано, наметить путь даль
нейших исследований и выбрать необходимые расчетные параметры* 
Помимо "научного” значения информация при ее соответствующей 
обработке может быть весьма полезной при решении изобретатель
ских задач. Такой метод обработки информации предлагается в нас
тоящем докладе*

Первоначально объект исследований представляет собой нагро
мождение различных факторов и сведений. Разобраться в них и как- 
то систематизировать помогает классификация. Наиболее целесооб
разной, на нош взгляд, является фасетная классификация, которая 
была разработана для индексирования библиотечных источников.
Идея этой классификации н а ш  переработана и дополнена примени
тельно к систематизации и анализу технических систем. Интересую
щая нас информация изучается, при этом выделяются основные кате
гории-фасеты. Затем фасеты по общим признакам и функциональному 
назначению делятся на более мелкие - еубфасеты, которые,® 
свою очередь,в соответствии с установившейся терминологией под
разделяются до элементарных сообщений» Таким образом, разделен
ная и систематизированная информация различных авторов оказыва
ется размещенной по ячейкам - фасетам в специальной таблице* 
Каждая ячейка таблицы обозначается буквами латинского алфавита 
с индексами,

Принцип деления на фасеты и их количество может быть раз
личным в зависимое^ от конечной цели. Чаще всего конечной 
целью наших разработок является создание определенной машины 
(технической системы), предназначенной для выполнения какой-то 
работы. В качестве примера в докладе будет представлена обработ
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ка и анализ информации применительно к проблеме безошлочного 
резания древесины. Были эвделены З крупные фасеты, характерна 
зующие процесс резания; рабочий орган - промежуточная зона - 
объект обработки (древесина). От взаимодействия их зависят ос
новные технико-экономические показатели будущей машины, пред
назначенной для разделки лесоматериалов,

При заполнении таблицы часть фразеологического описания 
естественным языком элементов технических систем заменена гео
метрическими образами. Это в значительной мере сократило объем 
и улучшило условия восприятия информации о Составленная таким об
разом таблица кратко и наглядно представляет собой массив пере
работанной информации, легко доступный для использования специа
листами.

Изображение технической системы в виде элементов позволяет 
применять таблицу на -гадии творческого этапа $СА. С помощью 
структурного анализа из таблицы-матрицы можно выписывать раз
личные характеристики. При составлении структурной форщулы опти
мальных значений основных показателей, характеризующих процесс, 
резания; сила резания, качество среза, устойчивость и износо
стойкость режущего органа оказалось, что угол заточки, толщина 
ножа и площадь поперечного сечения ножа оказывают взаимоисклю
чающее влияние. Это позволяет находить техническое противоречие, 
что облегчает с помощью ТРИЗ получение принципиально новых реше
ний. Применяя метод морфологического анализа, можно получить 
оптимальные сочетания между техническими элементами, что спо
собствует ускорению внедрения изобретения.

Количественное выражение основных параметров подсказы
вает направление в исследовании. На основании анализа информа
ционной таблицы было установлено, что основное влияние на 
силу резания оказывает конфигурация режущего органа.

Зашифрованную в фасетах информацию можно сравнительно 
легко вводить в ЭВМ для хранения и последующего применения 
в системе САПР,
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М.С.Мириманова }
i

УРОВНИ РЕФЛЕКСИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ 1

1. Изучение логической организации рефлексивного процес- 
са, определяющего взаимодействие пользователя с информационной 
системой, представляется важной проблемой для создания человек 
ко-орионтированных информационно-поисковых систем.

2. Принцип рефлексии при взаимодействии с новой информаци
онной техникой указывает на то, что внутренние процессы в инфор
мационных системах, их развитие и использование следует органи
зовывать в соответствии с научными моделями человеческих когни
тивных процессов, учитывающих рефлексию об этих процессах всех 
участвующих субъектов.

3. Для рассмотрения логической организации целостного реф
лексивного процесса, способствующего осознанному взаимодействию 
пользователя с компьютерной инфосредой, важно, прежде всего,вы
делить уровни рефлексии и показать появление на каждом из этих 
уровней характерных психологических барьеров.

4. Пользователь, не знакомый с автоматизированными информа
ционно-поисковыми системами, вначале воспринимает коммуникацию о 
ЭВМ как некоторое расширение и/или трансформацию привычных нор
мативов коммуникации. Незнание способов и средств общения с 
ЭВМ, отсутствие рефлексии о применяемых им средствах приводит
к психологическим трудностям, к формированию барьера неосведом
ленности.

Возникающие коммуникационные конфликты воспринимаются им 
как неоправданный дискомфорт, часто требующий вмешательства 
посредников. Включение рефлексии и осознание степени своего не
знания, соотнесения возникших трудностей и ■предполагаемых уси
лий на их преодоление с целями, для осуществления которых поль
зователь обращается к системе, ставит перед ним проблему выбора: 
продолжать взаимодействие в ЭВМ или нет? В ряде случаев этот 
барьер не может быть пользователем преодолен, что приводит к 
полному отказу от взаимодействия с системой.

5. Преодоление барьера неосведомленности требует от поль-
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зователя осознания им используемых средств коммуникации.
Понимание психологических трудностей пользователя на этом 

первом уровне рефлексии обязывает информационных работников, 
занимающихся програшшо-лингвистичееяиы обеспечением, снизить 
этот барьер созданием четких инструкций, обучающих программ и 
программ-консультантов.

6. Второй уровень рефлексии состоит в осознании отношения 
собственных /используемых в общении с ЭВМ/ередств коммуникации 
со средствами, заложенными в ЭВМ программистом. Осознание,в ча
стности, пользователем собственного субъектного тезауруса и со
отнесения его с тезаурусом, заложенным в информационно-поиско
вую систему.

Семантический барьер, возникающий на этом уровне рефлек
сии, может существенно влиять на отношения пользователя с систе
мой. Сложившаяся у пользователя собственная система понятий сво
ей профессиональной области, т.е. его субъектный тезаурус может 
не согласовываться с тезаурусом системы, т.к. информационно-по
исковый тезаурус, в конечном счете, это выражение рефлексии ин
формационных работников о потребностях пользователя. Для умень
шения семантического барьера важно было бы в системе предусмот
реть такой способ и форму предоставления семантических средств, 
которые направили бы рефлексию пользователя на соотнесение этик 
средств, их организации в данной системе с собственной системой 
знаний.

7. Третий уровень рефлексии » осознание пользователем пред
ставлений программиста и проектировщика машинных средств комму
никации о пользователях. Переход на этот уровень дает возмож
ность сознательно использовать те средства ЭВМ, которые заложе
ны в нее, исходя из интересов пользователя, в том веде, как пред
ставляли эти интересы создатели программно-лингвистического 
обеспечения ЭВМ. Здесь речь идет о сознательном использовании 
стратегий поиска, использования различных екдов и вариантов по
иска.

У пользователя, как и у проектировщиков системы, есть воз
можность Переходить на все более высокие уровни рефлексии. Про
ектировщик может отрефдзксировать имеющееся знание и незнание 
о интересах, коммуникационных возможностях и даже способностях 
пользователя. Пользователи,осознавая намерения проектировщиков,
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могут воспользоваться ими.
8. Рефлексия, направленная на средства коммуникации, в чи

стом виде, т.е. вне рефлексии о содержании коммуникации не су
ществует. Применительно к содержанию рефлексия в информатике - 
это, прежде всего, осознание и формирование информационных потре( 
ностей. Исходным здесь является осознание недостаточности собст-' 
венных знаний для осуществления некоторой деятельности и самой > 
возможности получения информации по определенным каналам.

Содержательный барьер неосведомленности, возникающий из-за 
отсутствия сведений о возможных каналах получения информации 
или отсутствия метаинформации о расположении информации в систе
ме,может оказаться непреодолимым, что приведет к отказу от взаи
модействия с информационной системой.

9. Следующий уровень рефлексии состоит в осознании необхо
димости не только получить недостающее знание, но и знание о том, 
кто и где подобным знанием владеет, а также о том, как уровень 
знания пользователя соотносится с общим достигнутым уровнем. На ] 
этом уровне пользователь должен быть убежден в том, что информа-1 
ция, которой располагает система, и которую выдает пользователю ' 
по его запросу, достаточно полно отражает существующее состоя
ние. Барьер недоверия, который может возникнуть в самом же нача
ле из-за погрешностей ввода информации в систему, например, или 
из-за неточности поиска, может привести к отказу от взаимодей
ствия. Очевидно, не случаен тот факт, что пользователь,впервые 
осуществляющий библиографический поиск, в первую очередь пытает
ся найти свои работы. Успешность этого поиска служит пробным 
камнем для отношения к системе.

Ю .  Рефлексия пользователя о своей реальной потребности 
осуществляется в процессе взаимодействия с системой. Следует 
учитывать, что установка на общение с инфосредой и углубление 
рефлексии подкрепляется комфортностью и разрушается, когда поль
зователь обнаруживает устойчивый дискомфорт, поэтому выявление 
психологических барьеров поможет созданию комфортности.

II. Снятию или уменьшению психологических барьеров может 
способствовать углубление рефлексии пользователя о возможностях 
инфосреды, с одной стороны, и рефлексии программистов и информа
ционных работников о пользователе,с другой стороны.
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А.А.Устинов

РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И МАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ ПЭВМ

Роль рефлексии в организации интеллектуальной деятель
ности очень велика. С освоением приемов рефлексии, отобра
жением и анализом процессов деятельности связан профессио
нальный рост представителя любой сферы. Однако, протекание 
рефлексивных процессов зачастую скрыто от самого специалис
та и проходит в неявной форме. В то же время выявление логи
ческой структуры рефлексивных процессов служит основой их 
реконструирования, классификации и перенесения в другие 
сферы деятельности с целью повышения ее эффективности.

Значение объективизации рефлексивных процессов возрас
тает в связи с ожидаемым массовым использованием персональ
ных ЭВМ /ПЭВМ/. Здесь значительное повышение производитель
ности интеллектуального труда связано с передачей машине 
части собственных приемов и навыков работы /3/. Современные 
тенденции демократизации программного обеспечения, увеличе
ние мощности, и снижение стоимости микро-ЭВМ создают предпо
сылки становления новой формы взаимодействия с ЭВМ, когда 
пользователь сам осуществляет организацию процесса вычисле
ний. Специфика использования ПЭВМ, отказ от посредничества 
программиста делает пользователя проектировщиком и создате
лем собственной гибридной интеллектуальной системы Д/. 
Эффективность такой интеллектуальной системы зависит от 
уровня освоения пользователем навыков рефлексивного анализа 
и способности к формализации профессиональных знаний и уме
ний /2/.

Определенные предпосылки повышения эффективности интел
лектуальной деятельности специалиста, использующего ПЭВМ, 
создаются наличием системного и прикладного программного 
обеспечения, поставляемого с ПЭВМ. Это обеспечивает автома
тизацию обработки, поиска,обмена, хранения и документирова
ния информации, освобождает пользователя от рутинной работы 
при выполнении типовых операций. Однако, наибольшую эффектив-
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ность применения ПЭВМ следует ожидать в случае разработки 
пользователем программного обеспечения, ориентированного на 
конкретную профессиональную сферу и реализующего индивиду
альные приемы работы. Образно говоря, исследователь должен 
"научить" своего "электронного друга" как можно большему из 
того, что умеет сам.

Можно выделить два уровня автоматизации интеллектуаль
ной деятельности и соответствующие им уровни организации ин
теллектуальных систем?

1 - автоматизация интеллектуальной деятельности на базе 
поставляемых программных средств?

2 - автоматизация интеллектуальной деятельности на базе 
поставляемых и разрабатываемых пользователем программных 
средств. Реализация второго уровня возможна лишь на основе , 
объективизации рефлексивных процессов, выявления логической ! 
структуры профессиональных знаний и умений. Это делает необ
ходимым заострение особого внимания на вопросах формирования 
навыков рефлексивного анализа интеллектуальной деятельности
в курсах подготовки специалистов к работе с ПЭВМ.

Явление массовой автоматизации интеллектуальной деятель
ности на баз® ПЭВМ требует разработки практических приложе
ний и дальнейшего развития теории интеллектуальных систем, 
создает основу для увеличения производительности труда боль
ших групп специалистов, разработки новых автоматизированных 
процессов, решения некоторых вопросов в области искусствен
ного интеллекта. Вс® это ставит вопросы внедрения и исполь
зования ПЭВМ в ряд важных народно-хозяйственных задач.
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Й.В „Калачев

РЕФЛЕКСИЯ В ПРОГРАММИРОВАНИИ

Рефлексивные процедуры находят широкое применение в об
ластях деятельности, связанных с вычислительной техникой. Это, 
в частности, касается программирования. Причем рефлексия при
влекается практически на всех стадиях создания программ и 
программных систем - при проектировании, в процессе реализа
ции, при отладке, при сопровождении. Необходимость в рефлек
сии здесь обусловливается, в числе прочих, следующими факто
рами. Во-первых, жесткий детерминизм работы ЭВМ в сочетании 
с низким уровнем "понимаемых" ЭВМ языков (в терминологии [lj 
здесь оказывает влияние большой семиотический дифферент сов
ременных систем человек - ЭВМ) требуют от программистов стро
гости и высокой степени детализации записи реализуемого ал
горитма. Во-вторых, представляющие практический интерес прог
раммы и системы сами по себе обладают значительной алгоритми
ческой сложностью..

Следует заметить, что на разных этапах создания програм
много продукта рефлексивные процедуры применяются с неодина
ковой интенсивностью. Не будет преувеличением сказать, что в 
настоящее время наиболее Интенсивно используется рефлексия на 
этапе отладки. Этот самый ресурсоемкий (как по материальным, 
так и по людским ресурсам) этап по сути и заключается в реф
лексии по отношению к уже разработанной программе с целью 
"заставить" ее все-таки "работать" правильно. Высокая стои
мость отладки диктует стремление к ее уменьшению, что, в свою 
очередь, приводит к появлению специальных технологий програм
мирования. Эти технологии способствуют упорядочению процесса 
разработки и реализации программного обеспечения за счет про
ектирования, с одной стороны, и за счет внесения рефлексивных 
функций в саму программу, с другой.

Первое выражается в создании программ иерархической 
структуры, что облегчает рефлексию. Второе подразумевает, что 
часть рефлексивных действий вносится в саму программу с тем, 
чтобы отдельные части программы "могли" сами контролировать 
ситуацию, в которой они работают. Такой подход находит инро-
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кое применение и называется "защитным программированием" [2]. 
Соответствующие технологии хорошо зарекомендовали себя на 
практике, однако автоматизацию рефлексии уровня самой иерар
хической структуры они, конечно не обеспечивают.

Интересной и сложной областью рефлексии в программирова
нии является создание новых языков. Здесь рефлексивные проце
дуры находят самое широкое и разнообразное применение. Напри
мер, если новый язык программирования создается по такой (до
статочно общей) схеме:
(а) формулирование требований к новому языку;
(б) обзор существующих языков с целью выявления средств,отве

чающих сформулированным требованиям;
(в) создание необходимых средств, которых "не нашлось" в уже 

существующих языках;
(г) объединение выбранных средств и построение языковой моде

ли;
(д) "окончательное" оформление нового языка,
то рефлексия осуществляется как на каждом этапе в отдельности, 
так и по отношению ко всей схеме в целом. Здесь рефлексивные 
процедуры сами по себе значительно сложнее, чем, скажем, при 
отладке программ, потому что они "задействуют" такие трудно- 
формализуемые критерии качества продукта (языка) как удобство 
пользования, удобочитаемость, надежность и другие. Кавычки у 
слова "окончательное" в пункте (д) как раз и означают, что 
рефлексия превращает приведенную схему в итеративную, причем 
возвраты могут происходить (и, как правило, происходят) не 
только к этапам (б) и (в), но даже и к этапу (а).
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Ю.Ю.Лесневский

ЭВОЛВДМ ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОДЕЛИ Ш Л ЕКСИИ

Процессы анализа и перестройки схем деятельности или рефлек
сивные процессы являются особыми компонентами конкретной деятель
ности, обеспечивающими ее эффективность. Подобные процессы харак
терны и для интеллектуальных систем.

Конкретным примером развития интеллектуальных систем является 
реализация концепции интегрированного хранения информации в форме 
банка эоогеографических данных. Создание банка данных оснастило 
специалистов новым инструментарием и одновременно зафиксировало 
новый способ познавательной деятельности. Переосвоение отдельным 
специалистом, в рамках познавательной задачи,необходимого набора 
средств банка данных происходит через осмысление им функционального 
соответствия этих средств новой структуре деятельности. При этом 
им осуществляется логическая реконструкция процесса создания осва
иваемого средства, что имеет своей целью объяснить его конфигура
цию и функциональный состав. Однако в условиях ограниченной исход
ной или генетической информации это приводит к ситуации непонима
ния, неполного или неверного использования новых возможностей, 
представляемых банком данных.

Вновь создаваемые программные средства являются каэвдый раз 
продуктом достаточно длительного взаимодействия функциональных по
зиций разработчика и специалиста-захазчика. Это объясняется, на 
наш взгляд, процессом формирования совместного' поля рефлексии, в 
рамках которого и происходит включение нового инструмента в сос
тав интеллектуальной системы. Указанный процесс содержит в себе 
выработку общего представления о возможностях,ограничениях, хом- 
плексирующих механизмах, областях применения нового средства,тре
бованиях к квалификации его потенциальных пользователей и т.п. 
Рефлексия разработчика в этом процессе состоит в коррекции схем 
его деятельности посредством включения в эти схемы представлений 
об устоявшихся познавательных операциях исследователей и их воз
можных сочетаниях. Исследователь-заказчик, в свою очередь, рас
сматривает перспективы своих исследований в новом составе техничес
ких решений, предоставляемых ецу разработчиком. При атом он фикси
рует рад ситуаций, в которое новое средство деятельности может по
рождать недостоверность результатов, их несвоевременность, несо
поставимость. Это приводит к новым спецификациям на программные



изделия и, соответственно, к новым схемам совместной деятельности»
В действующей интеллектуальной системе функциональная позиция 

иеследователя-заказчика постоянно замещается различными специалис
тами по мере появления необходимости в новых обрабатывающих сред
ствах, в их познавательных задачах. Требование эффективного исполь
зования этих средств другими исследователями обуславливает поиск 
некоторой формы,обеспечивающей фиксирование и воспроизведение дея
тельностного контекста создания и первоначального использования 
соответствующего нового средства. Такой формой может стать игровая 
имитационная модель рефлекси 'казанных процессов.

В модели по признаку постоянства можно выделить две части» 
Универсальная часть включает специфичный для данной интеллектуаль
ной системы предметный сценарий и правила движения в имитации 
взаимодействий закаэчика-исследователя и разработчика. Сменные 
части представляют собой наборы инструкций ходов игровых позиций 
и схематичных описаний условий и этапов создания разработки и ис
пользования конкретного средства,

Функция модели среды в имитации, связанная с обеспечением ди
намики игровых состояний интеллектуальной системы может осущест
вляться через решения игрока в позиции разработчика. Им же могут 
поддерживаться процедуры фиксации сбоев игровой имитации.

Установка на отражение нового средства в модели его рефлек
сии обусловливает дополнительные требования к форме реального вза
имодействия исследователя-закаэчика и разработчика. Должна быть 
введена четко выраженная этапность или шаговость этого взаимодей
ствия, Бее промежуточные решения, в том числе неудачные или оши
бочные, должны быть зафиксированы. В качестве вспомогательного, 
регламентирующего процесс взаимодействия средства можно предложить 
следующую форму для отражения "ходов" заказчика и разработчика:
1. Оценка текущего состояния области разработки.
2. Возможные альтернативы развития нового обрабатывающего средства.
3. Выбранное радение и основание его выбора.
4. Трудности', связанные с принятием данного решения и возможные 

пути их устранения.
Отлаженная методика построения рефлексивных моделей новых 

обрабатывающих средств банка данных предоставит возможность раз
работки подобных моделей для уже функционирующих средств путем спе
циального опроса их создателей.
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Маэепус В.В.,Цеханский В.М..Чельдиев С.Л.,Шнляр Ю.Б.

РЕФЛЕКСИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ БЛОКА РАСПОЗНАВАНИЯ Ш С

Задачи поиска произведений функциональной мувыт обуслови
ли создание специализированной WIG. Она обеспечивает автоматичес
кую выборку музыкальных композиций, оптимально соответствующих 
конкретным видам труда.

ИПС представляет собой две взаимодействующие знаковые сис
темы, моделирующие объекты информационной среды. На базе одной из 
них формируется входной информационно-поисковый язык, описываю
щий условия труда. На базе другой определяется язык описания по
исковых образов музыкальных произведений.

С помощью входного информационно-поискового языка формули
руются запросы системе о возможности наховдешш музыкальных про
изведений, соответствующих требованиям данного производства. С по
мощью языка описания поисковых образов формулируются поисковые 
предписания, адекватные запросу.

Система функционирует следующим образом. Запрос на входном 
языке поступает на вход блока распознавания,который на основании 
данного запроса генерирует некоторые наборы характеристик музы
кальных произведений,отвечающих данным входного описания. Процесс 
обеспечивается алгоритмом;задающим блок распознавания образов. Он 
осуществляет размытое отображение пространства характеристик тру
довых процессов на пространство характеристик музыкальных произ
ведений.

Введём оператор о( , осуществляющий это отображение, такой, 
что скТ~ {М} й A S t = S m  ,где:Т~вектор пространства трудо
вых процессов, [М] -размытое множество музыкальных произведений,
$т •“Пространство характеристик трудовых процессов, 'SM -пространств 

но характеристик музыкальных произведений. Причем,характеристичес
кая функция множества вычисляется системой автоматически. От
метим,- что А -операторное пространство,заданное различными состо
яниями блока распознавания.

Существование множественности отображений предполагает су
ществование- множественности операторов о( «формирующих пространст
во А  ♦ Множественность отображений определяется дискретность» 
процессов обучения блока распознавания. Дискретность связана с 
тем, что каждый шаг процесса обучения поэтапно переводит блок
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распознавания из одного состояния в другое на основе обучающих 
выборок,в результате чего переопределяются и уточняются характе
ристические функции. Обучающие выборки формируются из пар отноше
ний "трудовой процесс-музыкальные произведения",полученных экспе
риментальным путем. Перевод блока распознавания из одного состоя
ния в другое осуществляется подсистемой ИПС, выполняющей сле
дующие функции;

1. Обучение блока распознавания. На вход ft поступает обучаю
щая пара. На основании совокупности текущего состояния блока рас
познавания и текущей обучающей пары подсистема ft выделяет в про
странстве А новый оператор <Х

2. Контроль динамики процесса обучения. Каждое текущее состо
яние обученности блока распознавания отражается точкой в прост
ранстве А . Функция контроля заключается в анализе траекторий то
чек в пространстве А с целью определения перспективности,направ
ленности и скорости протекания процессов обучения. В функции конт
роля входит также выявление и индикация таких явлений, как стаби
лизация процесса обучения и хаотичность траектории о{ . Первое го
ворит о возможности (для повышения эффективности распознавания), 
второе - о необходимости переопределения St и S /ц

3. Управление процессом обучения. Определяются новые коорди
наты о( в Д  на основании данных ретроспективно-прогностического 
анализа траектории (ft . Этим значительно сокращается время обуче
ния блока распознавания.

Подсистема ft , осуществляющая указанные функции,очевидно яв
ляется подсистемой,рефлексирующей поведение ИПС в целом. Этим оп
ределяется логическая структура рефлексии в интеллектуальных сис
темах с адаптацией.
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С.С. Дрозд

ДИАЛОГОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В ШТЕЛЛЕКГУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ УЧЕНОГО

В настоящее время создаются сложные человеко-машинные 
процедуры для ведения диалога между специалистами и ЭВМ. При 
этом формулируются требования, согласно которым диалоговые 
процессы должны максимально приближаться к естественному 
мышлению человека и естественным диалогам. Эл1 и требования 
должны быть конкретизированы в соответствии с гносеологичес
кими представлениями о мышлении.

В своей повседневной практике- ученый постоянно осущест
вляет рефлексию схем своих рассуждений и перестраивает их на 
этой основе. Подобные рефлексия и перестройка выступают необ
ходимым условием повышения точности и достоверности результа
тов исследования, достижения результатов, отвечающих критери
ям решения исследовательских задач. Поэтому невозможно пред
ставить себе какие-либо другие механизмы приближения содержа
ния знаний к объекту.

Очевидно, что эти механизмы распространяются на диалого
вое мышление, которое имеет место в случаях участия двух или 
более специалистов в решении какой-то исследовательской за
дачи. Здесь также производится рефлексия и перестройка схем 
рассуждений, что осуществляется усилиями различных индиви
дов, входящих в коллективный субъект познания.

Можно с уверенностью сказать, что точно так же должны 
развиваться диалоговые процессы в случаях применения ЭВМ.

Процессы рефлексии и перестройки схем рассуждений име
ют объективные основания и границы, задаваемые категориаль
ным строем научного мышления. При нарушении требований и 
правил, обусловленных этим строем, невозможно продвижение 
к более точным и достоверным результатам. Поэтому ученые как
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при мокологовом, так и при диалоговом мышлении согласуют 
свой анализ и решения, (явно или неявно) с логическими кате
гориальными структурами.

Согласно диалектическим.. представлениям современное мыш
ление является продуктом длительного исторического развития. 
Одним из проявлений этого является категориальный строй сов
ременного научного мышления. История.науки и философии дает 
многочисленные примеры, на которых демонстрируются соотноше
ние и единство логического и исторического в познании.

Ученые, осуществляя рефлексию'.и перестройку схем рас
суждений, обращаются к генетическому анализу мышления, при 
котором выявляются различающиеся по времени возникновения 
категориальные структуры и находятся способы "снятия" истори
ческих ступенек в ставшем категориальном строе мышления. Все. 
это является необходимым, инструментом организации рефлексив
ных процессов как отдельных ученых, так и проблемно интегри
рованных групп' специалистов.

В случаях ведения человеко-машинных диалогов требование 
их приближения к естественному диалоговому мышлению может 
быть удовлетворено в том случае, если процедуры таких диало
гов к программы для ЭВМ. будут существенно основываться на 
очерченных выше закономерностях категориального строя мьшше- 
1-шя и приемах его генетического анализа. В противном случае 
человеко-машинные диалоговые процессы могут иметь только 
очень ограниченное значение и. будут существенно отличаться 

естественного диалогового мышления, так как в них невоз
можно включение механизмов рефлексии как важной части, диалогов 
вьк процессов решения исследовательских Задач.
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Е.П.Клименно, О.Ф, Рздченко

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СШАНТИЧЕСШ. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

1. Современные ЭВМ и вычислительные системы (ВС), построен
ные на базе -традиционного принципа программного управления (при 
нцип Дк. фон Неймана), оказываются мало приспособленными для их 
эффективного применения во многих областях человеческой дея
тельности, в том числе и при технической реализации интеллекту
альных вычислительных систем (ИБО), , под которыми понимаются си
стемы с элементами семантической обработки информации, погружен
ными. во внутреннюю структуру ВС.. Более того, разрабатываемые в 
настоящее время ЭВМ У-го поколения могут такие оказаться непри
годными для построения ИВС, если в них не будут заложены специ
альные принципы реализации семантической обработки информации. 
Результаты исследований авторов позволяют, создать первое прибли
жение методологических основ' формулирования таких принципов.

2. Организация рефленсивных процессов по семантической об
работке информации в ИВС̂ базируется на позиционной системе изо
бражений (ПСИ) информации по следующей Схеме:

(1) -Р -<&.ф • - • ®<:/^ ... <3> f  ks/
где i -..номер позиции; M  -  количество позиций, представля
ющих составные части объекта или явления; д . -  2-е изображение 
позиции; <g>£ -  межпоэиционная операция.;.^ -  представление,
рассматриваемого объекта или явления. Каждая позиция в свою оче
редь может состоять из веса позиции ^  и связанного с ним с 
помощью знутрипозициоиной операции ®2 изображения позиции 
C i  . Таким образом, представление (I) можно записать в виде:

(2)
При этом разложение изображения позиции может быть продолжено 
до требуемого уровня детализации. В общем случае мемпозиционные 
операции вместе с весами и внутрипозициэнными операциями выно
сятся за пределы представления .и обобщаются в виде некоторой ну
левой позиции ( <̂ с Ф. С  о  ) , характеризующей представление 
в целом.

3. Организованные таким образом процессы; обработки изображе-
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ний носят интерпретирующий характер, что обусловлено наличием 
в изображениях нулевых элементов, и отличаются следующими черта
ми: необходимость построения строго позиционного базового, т .е. 
внутреннего для ВС машинного яэынэ, который сохраняет существен
ные свойства естественного язына и может быть назван поэтому по
зиционным естественным машинным (ПЕМ) языком; необходимость по
строения фундаментального базиса сем (ФБС) -  множества мини
мальных неделимых единиц информации из различных областей знаний 
организация функционально неоднородной памяти, позволяющей рас
познать семантику изображений на этапе чтения.

4. В общем случае ИВС, реализуемая на описанных принципах, 
представляет собой совокупность логических интерпретирующих про
цессоров (ЛИП), физичесни разнородных и разделенных функциональ
но на более элементарные логические интерпретирующие процессоры 
(ЗЛИП). ИВС содержит стольно ЗЛИЛ, сколько элементарных сем со
держит ФБС. При этом каждый ЗЛИП включается в процесс интерпре
тации только в тот момент, когда возникает необходимость обрабо
тки информации из соответствующей области знания. Таким образом, 
ВС с семантической рефленсией должна представлять собой мульти
процессорную систему.

5. Информация, распределенная'по логическим элементам, гене
рируется, преобразуется и передается на последующую обработку 
автоматически в процессах интерпретации. Информация, сконцентри
рованная в запоминающих элементах, выбирается в общей случае
по ассоциативным признакам, в качестве которых выступают нуле
вые элементы изображений. Получается, что для данных систем ос
новным видом памяти является ассоциативная память, обладающая 
свойством функциональной неоднородности.

6. Применение указанных принципов организации рефлексивных 
процессов в ИВС позволяет реализовать формализацию многих обла
стей знания, традиционно, считавшихся неформэлизуемыми, а также 
существенно повысить машинный интеллент разрабатываемых систем.
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Е.В.СЕМЁНOB

РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ В СТАНОВЛЕНИИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИИ,
ВОСПРОИЗВОДСТВЕ И РАЗВИТИИ КООПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Исследование социальных систем кооперационного типа как "си
стем с рефлексией" позволяет выявить специфику кооперации соци
альной деятельности и в смысле кооперации деятельности, и в смы
сле социальной деятельности. Это справедливо применительно к лю
бому из важнейших аспектов анализа кооперации деятельности - ана 
лизу становления, функционирования, воспроизводства и развития 
кооперационных систем. В каждом из этих аспектов кооперация дея
тельности как система с рефлексией проявляет себя по-разному, 
различна при этом и роль рефлексии, но учёт её является обязател 
ным в любом из названных аспектов.

Нормальное функционирование социальных систем кооперационного 
типа практически невозможно без рефлексиии, т.к. подобные систем 
нуждаются в согласовании, координациии их элементов, а поскольку 
речь идёт о социальных системах, то кооординаиия, согласование 
осуществляются не стихийно или невполне стихийно, то есть предпо 
лагают наличие в системе рефлексии как её обязательного элемента

Йрвстейший пример кооперации может проиллюстрировать этот те
зис. Известен способ охоты пигмеев на слона, предполагающий кооп' 
рацию деятельности. Два охотника, вооружённые копьями, под руко
водством "дирижёра" поднрадываюся к слону и одновременно поража
ют его задние ноги копьями под колени. Даже этот простейший /по 
организационной схеме, а не по исполнению/ способ кооперации с hi 
обходимостью предполагает предварительное своё существование и 
осуществление в соанании. Каждый охотник, возможно, и не обязан 
осознавать всю. ситуацию в целом, но "дирижёр" должен выполнять 
функцию рефлексии системы, иначе не получится согласованное дей
ствие, в данном же случае только оно и может быть успешным. Этот 
вывод справедлив и Для тех форм кооперации, которые предполагают 
не одновременность, а последовательность действий или сложное со
четание того и другого, то есть это вывел относительно всякой 
кооперации.

Социальные системы кооперационного типа - это, как правило, 
системы, существующие продолжительное Брея я, нуждающиеся в заме

135



не человеческого материала, а следовательно, воспроизводство их 
предполагает деятельность обучения. Система осуществляет своё' 
воспроизводство посредством обучения с помощью использования сво
его рефлексивного момента. Совершенно необязательно, чтобы реф
лексия имела в данном случай форму теоретического знания, она мо
жет быть представлена сколь угодно примитивными обыденными пред
ставлениями /всё зависит от природы самой кооперационной систе
мы/, но чтобы осуществлялось воспроизводство системы посредством 
обучения новых субъектов коллективной деятельности, в принципе 
необходим такой элемент, как рефлексия. 1} этом одно из отличий 
социальных кооперационных- систем от подобных образований досоци- 
алького типа.

Роль рефлексии в первоначальном историческом формировании, 
становлении социальных кооперационных систем и их последующем 
развитий существенно различна. В аспекте становления коопераци
онных систем важно, что рефлексия является их продуктом, следст
вием, а не предпосылкой или причиной. Роль рефлексии в развитии 
социальных кооперационных систем также не является исторической 
константой. Роль сознательного начала в социальных процессах на 
разных исторических ступенях общества, особенно если сравнивать 
самые ранние и самые поздние, последовательно возрастала. Но и в 
первоначальном историческом становлении человеческой кооперации, 
составляющем сущность социогеЕеза, рефлексия играла свою роль. 
Рефлексия не предшествовала кооперации, но формирование собствен
но социальной кооперации означало среди прочего и формирование 
такого её момента, как рефлексия,выполнявшего одновременно роль 
фактора, катализирующего данный процесс.

3 ходе последующего исторического развития, социальной коопера
ции рефлексия выступает всё в более активной й значимой функции. 
Система рефлексирует не только своё функционирование, но и раз
вития, предвидит и в како-то'. степени сознательно выбирает вариа
нты своего развития.. Даже, в традиционных обществах рефлексия, хо
тя и эпизодически, оказывалась средством рационализации коопера
ции деятельности. Применительно же к обществам, ориентированным 
на новации, рефлексия становится важнейшим средством развития 
кооперационных систем любого уровня, включая и тот уровень, ко
торый составляет общество в целом.



В.Л.Винокуров

РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМ 
И КОМПЛЕКСЫ МОДЕЛЕЙ

Развитие математизации знаний в научной, управленческой и 
инженерной деятельности породило обширную область математических 
моделей соответствующих объектов, переживающую до сих пор интен
сивное пополнение. На этом фоне столь же интенсивно растет об
ласть ситуаций, в которых требуется формировать и использовать 
сложные комплексы моделей, предназначенные для решения сложных 
экспериментальных задач и интеграции разнородной информации, Это 
повлекло, в свою очередь, методологические обсуждения путей кор
ректного формирования подобных комплексов.

Появление многочисленных системных подходов и обшей теории 
систем, занимающейся вопросами их применения и взаимоотношений, 
явилось той основой, на которой теперь решаются вопросы, форми
рования комплексов моделей; каждый из таких подходов содержит 
соответствующие математические средства для моделирования сис- 
тец/1,с.42-44/. Но и здесь мы сталкиваемся с ограничением воз
можностей интеграции в тех случаях, когда включаемые в комплекс 
модели строятся средствами различных математических теорий. При
ходится решать вопрос о преодолении такого ограничения. Этот 
вопрос в настоящее время не имеет однозначного решения.

Одно из возможных решений связано с формированием комплексов 
моделей.для самоорганизующихся целенаправленных систем. Отличи
тельная их особенность состоит в том, что они способны перестра
ивать схемы своего поведения в соответствии с изменяющимися 
внешними и внутренними условиями протекания процессов по дости
жению намеченных целей. Подобная перестройка производится на ос
нове сопоставления и анализа схем и условий, которые мы обозна- 
чаем как рефлексивный анализ. Его следует принять в качестве та
кого способа комплексов формирования моделей, который позволяет 
выходить за границы, задаваемые каждым из системных подходов.

По своему содержанию выделяются различные виды анализа, сре
ди которых мы обращаем внимание на рефлексивный анализ. Он дает 
информацию об отношениях целей, схем и условий процессов их дос-
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тижения. Такая информация позволяет решать вопросы о возможности ■> 
и необходимости перестройки схем поведения, которая и представ
ляет собой основное содержание саыооторганизации систем. Рефлек- 
сивный анализ реально осуществляется посредством относительно 
обособленных актов,которые связываются друг с другом как элемен
ты в цели опосредований. Само же опосредование способно связы
вать чрезвычайно разные проекции объектов, осуществляемые при 
помощи различных системных подходов. Таким образом, оказывается 
возможным и оправданным выход за границы тех системных подходов, 
которые лежат в основе математических моделей, формулируемых 
средствами различных математических теорий.

Рефлексивный анализ осуществляется как над схемами поведения, 
так и над средствами достижения целей. Этим обусловлены его боль
шие возможности, что соответствует разнообразию моделей, привле
каемых для формального представления его результатов. Поэтому в 
комплексы моделей правомерно включить разнородные составляющие. 
Связи между ними устанавливаются на основе тех опосредований, 
которые соединяют акты рефлексивного анализа. Это открывает бо
гатые возможности для формирования разнородных комплексов моде
лей при решении сложных задач экспериментального исследования 
самоорганизующихся систем и интеграции соответствующей информации, 
В случае формирования комплекса моделей на почве какого-то одно
го системного подхода, отношения между е ю  составляющими уста
навливаются концептуальными средствами этого подхода. Для прео
доления границ таких подходов необходимо строить схему опосре
дований, упорядочивающих акты рефлексивного анализа /2/.

Литература
1. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: обзор проблем и ре« 

зультатов. - В кн.: Системные исследования,ежегодник 1969.14. ,1969,
2. Моделирование и оптимизация информационных процессов в 

развитом социалистическом обществе. Системный анализ и модели
рование. Тезисы докладов и сообщений к научно-методической кон
ференции 25 - 27 ноября 1985 года. Новосибирск, 1985.
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В.К, Ивлев.
АНАЛИЗ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТКШ

В большой экономической системе функция оценочного показате
ля заключается в том чтобы ставить в соответствие интересы хо
зяйственного подразделения с общегосударственными интересами. 
Между тем существующие показатели не выполняют этой функции. 
Например показателю "прибыль” присваивают функции стимула к 
снижению производственных издержек и увеличению объёма произ
водства, при этом забывают, что это правило срабатывает при 
вполне определённой системе отношений, а именно при домонопо
листическом капитализме, при переходе к монополистическому ка
питализму это правило уже не всегда срабатывает, а при плано
вом социалистическом хозяйстве тем более не работает.

Другим параметром оценки обычно является затраты в стоимост
ной форме или производные от них, но это ни чего не говорит об 
основной цели социалистического производства - увеличении массы 
потребительных стоимостей. Так как при социализме нет стихийных 
механизмов саморегулирования, ставящих в соответствие приросту 
стоимости товара прирост потребительной стоимости, возможна си
туация, когда прирост стоимости /затрат/ не будет сопровождать
ся приростом потребительной стоимости и этим, думается, объяс
няется снижение эффективности капиталовложений. Отсюда возни
кает проблема создания для социалистической экономики специфи
ческих механизмов саморегулирования.

Чтобы добиться совпадения интересов хозяйственного подразде
ления с общегосударственными нужно оценивать деятельность хо
зяйственного подразделения по приросту потребительной стоимости. 
Эквивалентной мерой прироста потребительной стоимости средств 
производства является экономия труда как полный экономический 
эффект полученный от их внедрения. Тогда оценочный показатель 
деятельности хозяйственного подразделения имеет вид:

л ПС =д(Пр hp + п р ^  J

где лПС - прирост потребительной стоимости, ПрЛ/Р - прибыль 
производителя, Пр,»^- прибыль потребителя от использования 
данной продукции.

Дни того чтобы создать баланс интересов потребителя и про
изводителя , введём коофициэнт участия К^у и преобразуем



формулу показателя:

IjKC 
А ПС

Область огределения коофкциэнта О <  К ̂  I , а конкретное 
значение Куч устанавливается по договорённости партнёров.

Коофициэнт участия функционально есть то же самое что но- 
официэнт обратной связи в теории автоматического регулирования. 
Он осуществляет связь между выходным параметром объекта - эко
номическим эффектом продукции у потребителя и входным парамет
ром воздействующим на поведение объекта - показатель по кото
рому оценивают деятельность лПС. Теперь производитель будет 
заинтересован предпринимать действия выгодные потребителю и в 
его лице всему обществу, ведь часть этих выгод вписывается в 
его показатель. Таким образом здесь представлен экономический 
регулятор нерыночного типа.

Внедрение показателя ^ ПС приведёт к расцвету начно-технич 
чесвого прогресса, так как наиболее перспективным способом 
стать передовиком будет внедрение новейших научно-технических 
достижений, характеризующихся возрастающим эффектом потребле
ния на еденицу затрат.

Существует дискуссия по поводу необходимости предоставить 
большую свободу хозяйственному подразделению. Но оптимальная 
форма управления есть функция от системы экономических отноше
ний. Если экономическая система такова что интересы хозяйствен
ного подразделения не совпадают с интересами общества, то не
обходимой, оптимальной формой будет авторитарная со строгой 
регламентацией действий и жёстким контролем. И только тогда, 
когда мы добьёмся совпадения интересов хозяйственного подраз
деления и общества и именно в той мере, оптимальным становит
ся делегирование ответственности в нижние эшелоны.
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Б„П, Нутырев

РЕФЛЕКСИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

В решениях партии указано на необходимость превращения бри
гадной формы организации и стимулирования труда (БФОСТ) в основ- 
ную, Данное указание выполняется, однако эффект от БФОСТ признак 
неудовлетворительным. Анализ причин приводит к выводу о неадек
ватном обосновании необходимости распространения этой формы.

Принято объяснять такую необходимость требованиями ускоряю
щегося научно-технического прогресса. Наш анализ показывает; исто
рически НТП приводил попеременно к преимущественному распростра
нению либо индивидуальных (ИФОСТ), либо коллективных (КФОСТ) форм 
организации и стимулирования труда и не является релевантным для 
требуемого объяснения®

Любое социально-экономическое нововведение логично объяснять 
определенными проблемами. Считается, что БФОСТ вводится для реше
ния совокупности проблем, из которых главные следующие; низкая 
производительность труда (или медленные темпы ее роста), слабая 
трудовая дисциплина, неудовлетворительное качество продукции и ра
боты, излишне высокая текучесть кадров, острый дефицит рабочей си
лы и т,п,

Проведенный нами совместно с произв6дстве»|НИками - специалис
тами, руководителями, рабочими диагноз проблем показал, что пере
численные проблемы являются ложными, а следовательно, БФОСТ как 
средство их решения не может считаться адекватным и приемлемым. 
Отсюда становится понятным низкий эффект от бригадной формы, ко
торая применяется совершенно формально, ибо потребность в ее рас
пространении в названном качестве отсутствует.

Мы провели анализ распространения различных форм организации 
и стимулирования труда за всю историю народного хозяйства страны. 
Он позволил выявить закономерность, закон попеременнбй смены ин
дивидуальной и бригадной форм. Индивидуальная сдельщина была, вве
дена после Октябрьской революции и гражданской война - рада повы
шения производительности труда и дисциплины, С 1928 г. по почину 
ленинградцев распространяется БФОСТ - опять-там ради той же це-
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ли, т.е. повышения производительности и улучшения дисциплины труда, 
ибо ИФОСТ перестали удовлетворять данному требованию. С середины 
30-х годов стахановское движение сопровождалось новым расветом ин
дивидуальных форм на все том же основании. В годы Великой отечест
венной войны распространение нашли фронтовые бригады, сменившиеся 
после ее окончания ИФОСТ. Новые попытки распространить бригадную 
форму предпринимались в ходе движения за коммунистическое отноше
ние к труду, бригады комтруда были призваны поднять производитель
ность труда и его дисциплину. Попытки оказались лишь относительно 
успешными, индивидуальная сдельщина и повременщина вновь завладели 
первыми позициями, пока в 1979 г. БФОСТ не была впервые принята в 
качестве основной нормативно, т.е. постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР №695. йговь на практике целью введения КФОСТ назы
вается решение проблем низкой производительности труда и дисципли
ны. В итоге бригадная форма формально становится основной, но ин
дивидуальные по существу продолжают господствовать безраздельно. 
Потребовались новые постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ЩСПС в конце 1983 г., чтобы поднять роль БФОСТ, их эффективность.

Выявленная закономерность позволяет предполагать, что, если 
не будет выявлена адекватная проблема, ради которой следует вво
дить КФОСТ, то вновь наступит период господства ИФОСТ. Мы сформу
лировали эту проблему вслед за В.И.Лениным, который считал перво
очередной задачей социалистической революции устранение принципа 
"каждый за себя, один бог за всех" и внедрение и закрепление прин
ципа "все за одного, один за всех". Именно КФОСТ являются первой 
основой и предпосылкой для решения истинной генеральной проблемы 
общества - коренного расхождения на производстве, в труде индиви
дуальных и общественных интересов. Эта проблема может быть сформу
лирована более операционально: противоречие между общественным, кол
лективистским характером социалистических производственных отноше
ний и ИФОСТ, порождающими индивидуалистское сознание и поведение. 
Если строить дерево проблем, то низкая производительность труда, 
слабая дисциплина, ранее названные ложными проблемами, становятся 
истинными, но более низкого ранга. Только в этом случае КФОСТ стано
вятся релевантными как средство их решения.
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С.А.Доброневский

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ Р Е Ш Ш Й  НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ. ПРЕДПРИЯТИЯХ

Современный этап развития экономики с усилением роли научно- 
технического прогресса и проведением широкомасштабных эксперимен
тов по расширению самостоятельности предприятий значительно актуа
лизировал проблецу выработки стратегии развития для низовых хозяй
ственных звеньев.

В общем виде под стратегическим решением понимается решение о 
перспективах развития предприятия,которое нельзя получить непосред
ственной экстраполяцией существующих тенденций.Нередко стратегичес
кие решения, принятые руководством предприятия, выходят за жесткие 
рамки плановых показателей, утверждаемых вышестоящими органами уп
равления. В то же время, если стратегия развития хорошо проработана, 
то даже недовыполнение текущих планов(крайний случай) оборачивает
ся в будущем качественно новым уровнем развития предприятия. Одним 
из примеров последовательного осуществления стратегии своего раз
вития является Ивановское станкостроительное объединение, которое 
из заурядного завода превратилось в лидера отечественного станко
строения.

В докладе рассматривается методика выработки стратегических 
решений и анализируется опыт её апробации на конкретном производс
твенном объекте. Особенностью методики формирования стратегических 
решений является использование целой "палитры" методов, объединяе
мых методологией программно-целевого подхода. На различных этапах 
используются методы имитационных игр,ситуационного анализа,управ
ленческого консультирования,групповой экспертизы,машинной имитации.

В методике можно выделить следующие основные этапы выработки 
стратегических решений:

I. Диагностика и выделение проблемной области.
На этом этапе формируется общее представление об объекте иссле

дования, получается (интервью,деловые беседы,анкетирование) количес
твенная и качественная информация, выявляются проблемы, сдерживающие 
развитие предприятия. Затем в итерационном порядке происходит фор
мирование проблемной области будущего эксперимента, в случае за
труднений привлекаются консультанты.



2, Подготовка участников игрового эксперимента.
Данный этап необходим для постепенного вовлечения участников 

в тематику эксперимента,знакомства и овладения методами принятия 
стратегических решений. Это «достигается с помощью серии лекций и 
семинаров,раздачей специально подготовленных реферативных матери» 
алов и проведением учебных шитацнонных игр.

3, Игровой эксперимент.
Третий этап является ключевым в процессе формирования страте

гических решений. Он включает несколько подэтаповг
а) проведение имитационной игры или комплекса игр с целью

освоения или закрепления знаний по методам решения выделенных про
блем. Навыки,приобретенные в имитационной игре, затем переносятся 
на реальные ситуации; ц

б) анализ отечественных и зарубежных аналогов стратегических 
решений с целью “натолкнуть6* на использование имеющегося опыта и 
преодолеть психологический барьер "боязни нового®;

в) групповая работа. Участники эксперимента*будучи определен
ным образом разбиты на группы,работают над прототипами стратегичес
ких решений,подготовленных организаторами,например,в виде комплексе 
целевых программ. Критикуя представленные прототипы,участники гото
вят собственные варианты стратегических решений отдельно в кавдой 
группе;

г) защита разработанных вариантов.Участники реализуют процеду
ру “совещание",на котором идет межгрупповой разбор представленных 
каждой группой вариантов ранений;

Заканчивается данный этап формированием варианта,включающего 
наиболее аргументированные предложения каждой из групп. При этом 
организаторы фиксируют все выдвигаемые альтернативы для их после
дующего анализа..

4, Посленгровой анализ.
Проводя машинные испытания различных вариантов стратегических 

решений, группа организаторов получает Их количественные характери
стики и на этой основе может корректировать вариант, полученный 
на предыдущем этапе. Затем, соответствующим образом оформленный ва
риант решения вместе с расчетными обоснованиями вошедших в него 
альтернатив и предложениями по их реализации передается предприятию 
для последующего согласования и утверждения. *
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И.И.Гордиенко

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дня построения воякой истинной модели обслуживания необходи
мо прежде всего правильно разделить и оценить обслуживающую и 
производительную функции труда. Выведем основные трудовые про
порции, приняв э качестве аксиоматического баэиса следующие из
вестные истины /Гордиенко, 1982/.

1. В XX вэке 96$ всей механической работы на планете выпол
няют машины.

2. Структура трудовых ресурсов в текущей пятилетке: WVP
1/6 чиоленности рабочих, служащие 1/5 численности ЮТ, рабо
чие - 1/5 численности трудящихся.

3. Умение - реализация знаний в воздействиях на предмет тру
да, образующая продукт. Навык - материализованные в моторных ре
флексах умения. Труд - /комплексная/ реализация навыков в обще
ственно-полезном результате /продукция/. Знания+умения-ншвыки - 
информационная среда /ИС/.

4. Плата за труд - общественно необходимая стоимость воспро
изводства рабочей /производительной/ силы общества ./К, Маркс/.

Как следует ив /1/, преимущественная составляющая работы в на
родном хозяйстве - умственный труд, а собственно физическая сос
тавляющая /воздействие на среду/ равна в среднем 4$.

На1 приобретение, сохранение и превращение ИС в продукт инди
видом затрачивается определенная доля его жизни. Следовательно, 
индивидуальная оплата труда есть в первом приближении стоимость 
воспроизводства ИС, израсходованной индивидом в трудовом процес
се на создание оплачиваемого результата. На создание этой доли 
ИС затрачена как правило определенная часть общественной жизни 
и не индивида. Следовательно, индивидуальная оплата ‘груда, во 
втором приближении, есть стоимость воспроизводства общественной 
жизни, израсходованной индивидом на создание оплачиваемого резу
льтата труда, т.е. стоимость израсходованной производительной 
силы общества в более широком смысла аксиомы 4. Так что, плата 
за труд есть, в конечном счете, стоимость воспроизводства
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производительной ИС общества, держателем и преобразователем ко
торой являются сами оплачиваемые по труду*

Из /2/ следует, что распределение этой ИС в обществе по на
значению и свойствам соответствует структуре видов трудовой дея
тельности и подчиняется закону 1:5, а именно, вся ИС делится на 
производительную и служебную в отношении 1:5.. Этот закон может 
быть представлен в следующих формах:
а/ для воспроизводства единицы производительной ИС необходимо 
сохранение пятикратного объёма, в том числе 4 единицы служебной, 
б/ для воспроизводства единицы материальной среды необходим пя
тикратный объём информационной, в том числе четырёхкратный объ
ем ИС служебного характера;
в/ для длительной реализации единичной производительной функции 
необходима четырёхкратная мощность функции обслуживания.

Согласно закона 1:5, в рабочей среде собственно производящая 
функция /физический труд/ составляет квадрат 1/5 или 4%. Оста
льная часть ИС рабочего выполняет служебную функцию - умствен
ный труд, на который затрачивается в среднем 95% рабочего време
ни, что соответствует аксиоме 1 и может быть её доказательством. 
Согласно этого же закона, 0,8 х 0,2 = 16% нерабочих занимаются 
физическим трудом, хотя этот труд в среднем легче 'груда рабочих, 
иначе говоря, 1б% труда в непроизводственной сфере есть труд по 
существу физический, производительный; остальной труд - умствен
ный, обслуживающего характера. Поскольку в сумме 16+4=20%, то 
удельный вес физического труда опять же равен доле рабочих.

Из закона 1:5 следует также, что фонд зарплаты порядка 20% 
ость закономерная стоимость воспроизводства ИС данной совокуп
ностью социальной среды - коллектива, не зависимо от'действите
льной стоимости воспроизводимого продукта. Коли это - плата по 
■ЦРУДУ, то,следовательно, средняя производительная сила ИС под
чиняется закону 1:5, т.е. 1/5 рабочего времени трудящегося ока
зывается в среднем трудом по воспроизводству ИС, независимо от 
того, какой общественный продукт он в действительности произво
дит. В этом случае принцип оплаты по ИС есть всего лишь Другая 
форма принципа оплаты по труду, более соответствующая научным 
представлениям в эпоху зрелого социализма второй половины XX в. 
Эта форма обладает большей конструктивностью и создаёт новые, 
сравнительно более эффективные системы экономических оценок.
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Ю.Р.Кофтан, Т.В.Волкова, Д.М.Родин, И.А.Бобкова

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ДИНАМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Развитие Государственной системы контроля природной среды 
(ГСК11) в комплексную автоматизированную систецу является одной 
из основных задач,решаемых Госкомгидрометом. Б 1983~1984гг« бы
ла проведена подготовка предложений по развитию ГСКП. Эти пре
дложения были посвящены задачам генерации, увязки, локальной 
оптимизации и проверки функционально-технических решений (ФТР).

Первоначальную "статическую" увязку решений по параметрам 
можно производить на моделях, использующих точечные параметры 
характеристик: средние значения для детерминированных величин, 
математические ожидания и дисперсии для случайных. Более пол
ные и достоверные характеристики системы могут быть получены 
при проведении процедур проверки статически увязанных вариан
тов решений по динамическим характеристикам, т.е. с учетом 
временных характеристик передачи и преобразования информации. 
Проверку решений по динамическим характеристикам целесообраз
но проводить путем моделирования на ЭВМ увязываемых вариантов 
ФТР. Выявляемые в результате моделирования нестыкуемые реше
ния должны подвергаться корректировке. Проверка вариантов ФТР 
на имитационных моделях требует разработки специального ин
струментария для моделирования, включающего в себя;

1) набор функциональных модулей (4М) системы, представляю
щих собой модели укрупненных функциональных задач (ФЗ) и ФТ? 
системы и модели типовых элементов и подсистем ГСКП (банк моде
лей);

2) набор имитаторов потоков (ИП) информации на входах фун
кциональных задач, целей и сетей системы (банк имитаторов);

3) средства обеспечения моделирования (средства создания 
банков моделей и имитаторов потоков, средства синтеза сложных 
моделей из мснулей (из ФМ и ИП), средства организации экспери
ментов с моделями.

Для разработки банка моделей необходимо классифицировать и 
типизировать ФЗ и ФТР и построить языки их описания. Один из 
путей типизации - разработка ряда моделей, описывающих существу
ющую систему и определение типовых функций и ФТР. На этих же
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моделях можно проверить возможность применения имитационного 
моделирования для проверки проектно-программных решений по 
развитию ГСКП.

Для программной реализации выбрана модель верхних уровней 
ГСКП. Используется система моделирования "Взаимодействия" (вер
сия ВМ-3), разработанная в Институте проблем управления. Систе
ма представляет собой модульный, структурный, иерархический 
язык моделирования высокого уровня, ориентированный на описание 
процессов. Система включает в себя? конструкцию, позволяющую 
описывать суперпозицию алгоритмов, определяющих модель процесса 
средства ведения системного времени; сбора и обработки стати
стики; средства управления экспериментами.

Имитационная модель верхних уровней ГСКП представляет со
бой совокупность моделей. В модели представлены системы: полу
чения информации (СПИ), передачи данных (СПД), обработки дан
ных (СОД). В основу формализации модели положены конструкции 
теории массового обслуживания. ГСКП представлена в виде сложной 
иерархической сети массового обслуживания, в которой моделиру
ются параллельные взаимодействующие процессы.

СПИ генерирует входные потоки сообщений заданного вида с 
детерминированными периодами времени. СЦЦ состоит из центров 
коммутации, в которых выбираются сообщения для обработки в дан
ном центре и транзитных, и каналов передачи данных, моделирую
щих время обслуживания в телефонных и факсимильных каналах. В 
телефонных каналах передачи данных моделируется влияние ошибок, 
используя модель распределения ошибок, основанную на комбиниро
ванном распределении Парето. В СОД моделируется время обслужи
вания сообщений на ЭВМ в центрах обработки данных, зависящее 
от быстродействия ЭВМ, сложности алгоритма решения задач и объ
ема выходной информации, В модели определяются временные харак
теристики потоков информации в системе, загрузка оборудования 
и фиксируется адекватность результатов моделирования характе
ристикам реальной системы.

Опыт разработки и экспериментов с моделью показывает реа
лизуемость предложенного подхода, к решению задачи проверки 
проектно-программных решений по развитию ГСКП по динамическим 
характеристикам.
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СИСТЕМНЫЕ (ЩЕНКИ И ПРОГНОЗЫ ТВДСШОГИЧЕСКСГО 
РАЗВИТИЯ

В настоящее время сформировалось направление системного ана
лиза „получившее " flethnoCogg Asitssmtot* или "Системные оцен
ки новых технологий”.

Существует много интерпретаций системных оценок, среди кото
рых можно выделить следующие:

системные оценки как общий подход к технологии - изучающие 
ее соответствующие представления и социальные отношения;

системные оценки как теория управления научно-техническим 
развитием и экономикой, использующаяся для решения задач плани
рования, организации, финансирования и др„§

системные оценки как специальные методы,, включающие в себя 
теорию систем, аналитические обоснования и прогнозирование и т.д.

системные оценки как элемент или состояние процесса выработ
ки и принятия решений;

системные оценки как элемент или состояние процессов целепо- 
лагания, предсказания, прогнозирования и плакирования развития 
технологий и соответствующих областей научно-технической деятель
ности;

системные оценки как форма непосредственного участия людей 
в принятии решений (социальных, политических, научно-техничес
ких, экономических и др„);

системные оценки как направление поиска альтернатив в обще
ственной жизни, науке, технике и т.д.

Таким'образом, системные оценки представляют собой один из 
наиболее актуальных, комплексных и практически направленных под
ходов к решению проблем управления научно-техническим прогрес
сом и общественным развитием. При этом системные оценки новых 
технологий являются определяющими при решении организационно- 
управленческих проблем их создания, освоения, использования, 
замены и основываются на критерии минимизации отрицательных 
следствий технологических изменений.

При управлении развитием технологий системные оценки и соот
ветствующие прогнозы используются для: определения источников,

В.Б.Цусиенко
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движущих сил и последствий -технологических изменений, изучения 
из воздействия на социальную, природную, научно-техническую и 
прочие составляющие внешней среды; получения проблемно-ориенти
рованных оценок научного потенциала, являющегося базой развития 
технологий; выработки научно-технических и социально-организа
ционных решений, обеспечивающих создание, освоение, использова
ние и замену технологий.

Решению задач оценки и прогнозирования развития технологий, 
их жизненных циклов наилучшим образом отвечают методы, основан
ные на построении и анализе тан называемых "кривых обучения", 
которые позволяют учитывать эндогенные и экзогенные факторы ди- \ 
намики технологических изменений. Различают две разновидности 
"кривых обучения" -производственную и социально-психологическую. 
Математическая форма и графическое изображение (прямая или кри- . 
вая) производственной "кривой обучения", а также получаемой из 
нее функции технического развития отражают процесс эволюции 
технологии во времени. К модели производственной "кривой обуче
ния" относятся издержки производства или функциональные харак- | 
теристики и совокупное количество произведенной продукции. j

Социально-психологическая "кривая обучения" устанавливает I 
зависимость эффективности выполнения задания от частоты его вы
полнения. Имеются данные, подтверждающие гипотезу о том, что 
динамика технологических изменений в большей степени определя
ется социальной способностью восприятия нововведений, чем уров
нем генерации новых неучно-техничесних решений. Социальный за
каз на технологическое изменение (нововведение) связан с двумя 
факторами, базирующимися на курсе процесса обучения - уровнем 
образования общества и социальным восприятием технологии. Та
ким образом, можно описывать технологические изменения и заме
щения функцией социально-психологического обучения, графичес
кое изображение которой представляет S -образную кривую.

Оценки и прогнозы развития технологий, полученные с помощью 
моделей типа "кривых обучения", позволяют устанавливать связь 
меаду Функциональными характеристиками, стоимостью работ, вре
менем их проведения и значениями производственных затрат на каж
дой стадии жизненного цикла, учитывать изменения внешней среды 
(экзогенные факторы), воздействующие на темпы и: сущность развития.
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Артюшкин В.Ф., Беляев А.В.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МИРОВЫХ ЦЕН НА ОСНОВЕ БАЙЕСОВСКОГО 
-ПОДХОДА..

Рассматривается полиномиальная модель тренда мировой цены 
с использованием априорной информации о процессе, а также дан
ных о предшествующих значениях цены. Динамика изменения во вре
мени вектора параметров модели X t задается линейным соотно
шением:

= С Х . +  V .
где:
С - матрица коэффициентов 
ч -  вектор случайных возмущений

Наблюдаемое значение цены связано с параметрами моде
ли линейным уравнением:

7*т -*■
3 * "  к x t +

где:
К* - заданный вектор 
£± - случайная компонента наблюдений

Нестационарность исследуемого временного ряда учитывается 
в модели гипотезой о возможных изменениях характеристик вектора 
случайных возмущений. Ретроспективный анализ данных позволяет 
выделить несколько основных типов поведения вектора случайных 
возмущений, определяемых изнестнышстатистическими распределе
ниями. Для описания статистических свойств вектора возмущений 
используется "смесь" многомерных нормальных распределений с за
данными параметрами, которая может быть записана в виде:

Z  Л 'П л )
i=a у
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где: I
°Pi - параметры <■ -того распределения |

- вероятности £-того состояния 1
Вероятности ££г вычисляются для каждого момента t с учетом | 

априорных соображений и известных значений цены. |
При расчете байесовской апостериорной вероятности в модели 

учитывается дополнительная информаций о характере обрабатываемо
го ценового ряда. Эта информация получается на этапе предвари
тельного анализа базисного участка ценового ряда. Устанавливает
ся связь между величиной приращений остаточного шума и момента
ми наступления экстремальных значений цены. Затем строится допол 
нительная модель, представляющая собой линейный фильтр с экспе
риментально подобранным порогом срабатывания. Моменты наступле
ния перестройки параметров основной модели предсказываются с 
учетом найденного экспериментально распределения. Использование : 
дополнительной информации о характере нестационарных изменений 
исследуемого временного ряда цены существенно увеличивает чув
ствительность и устойчивость методов прогноза, построенных на 
основе теоремы Байеса? ^

I - Все доклады данного раздела исключительно интересны с точ
ки зрения представления и осмысления описанных в них моделях на 
основе описания механизмов рефлексии в сложных организационных 
системах. В настоящее время такая задача далеко ке всегда явно 
ставится и решается. Однако очень часто случается, что эффек
тивное использование моделей различных аспектов сложных органи
зационных систем бывает затруднительно без приведения представ
лений о механизмах рефлексии. Поэтому повышение эффективности 
использования таких моделей требует специальной проработки про
блемы механизмов рефлексии в сложных организационных системах. 
Доклады настоящего раздела являются чрезвычайно удачными приме
рами для глубокой проработки этой проблемы. Решение этой зада
чи целесообразно искать на почве комплекса положений доклада 
М.А.Розова "Продукты рефлексии и способы их организации", по
мещенного в данном сборнике на с.20-21 (Примечание ответствен
ного редактора).
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В. (§ „Комаров

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕШЕКСИВНЙХ ПРОЦЕССОВ 
В ИМИТАЦИОННОЙ ИГРЕ

В настоящем сообщении имитационная игра рассматривается 
как методическое средство решения организационно-экономических 
и управленческих проблем. Особый интерес представляют два клас
са таких проблем, а именно, проблемы, связанные с конструирова
нием управленческих нововведений, и проблемы,связанные с приня
тием долгосрочных организационно-экономических решений.

Согласно концепции двупланового поведения игроков ("услов
ность" в рамках игровой деятельности и "серьезность® в рамках 
деятельности по поводу игры), изложенной в Ю ,  общая схема ре
шения проблем реализуется следующим образом. Кавдое проведение 
игры рассматривается как эксперимент. Количество экспериментов 
определяется характером проблемы и целями ее решения. Каждый 
эксперимент проводится по определенной программа, в которой фик
сируются исходные предпосылки, проверяемые гипотезы, индикаторы 
информации,способы регистрами фактов и явлений, Результаты 
проигрывания интерпретируются в отчет®.

Каждый игровой имитационный эксперимент включает в себя 
две крупные стадии - игровую и творческую, В рамках игровой ста
дии участники наблюдают изучаемую проблем "изнутри", исполняя 
роли представителей моделируемой деятельности. В рамках творчес
кого этапа участники вырабатывают решение проблемы, испытывают 
его с использованием различных (ручных, машинных, экспертных) 
имитаторов ш - как правило цубяично - защищают решение перед 
экспертным советом в конкурсном порядке.

Таким образом, первая часть игрового имитационного экспери
мента предназначена для возбуждения рефлексивных процессов, для 
активизации потоков ассоциаций, для активного познания проблемы 
в некотором деятельностном контексте. Такое понимание назначения 
игровой модел;; позволяет отказаться от сложных имитационных сис
тем, от обилия элементов "правдоподобия" (этим грешат начинающие 
специалисты по имитационным играм). Другими словами, при созна
тельном использовании данного свойства имитационных игр можно с
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помощью простых моделей решать сложные проблемы.
Вторую часть эксперимента можно организовать по разному.

Наш опыт [21 свидетельствует,, что наибольшую отдачу дает группо
вая работа участников игры, организованная, по методике прототи
пов [3]. Согласно этой методике все участники эксперимента раз
биваются на группы. Каждой группе задается некое ролевое пред
писание (например, группа "пессимисты", группа "оптимисты", 
группа "реалисты"). Затем в группу передается; (а) заранее под
готовленный вариант решения проблемы (прототип); (б) вопросник, 
структурирующий решение на отдельные блоки или части; (в) спис
ки альтернатив реализации каждого блока решения; (г) вспомога
тельный материал по изучаемой проблеме (обзор передового опыта, 
анализ тенденций и т.п,). В процессе групповой работы решение 
вырабатывается путем критики предложенного прототипа на основе 
эмоциональных впечатлений, полученных в игровой.части экспери
мента, а также на основе жизненного опыта и профессиональных 
знаний участников.

В целом отданный методический прием интенсифицирует реф
лексивные процессы в рамках деятельности по выработке решений. 
Вместе с тем, некоторые методические аспекты рассматриваемой 
схемы требуют дополнительных исследований и разработок. Так, 
нуждается в развитии методика формирования творческих групп 
(замечено, что успех игрового эксперимента существенно зависит 
от состава этих групп). Для повышения динамики работ с прото
типом желательно разработать на базе малых ЭВМ автоматизирован

ное рабочее место эксперта (АРМ),
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В„В.Дмитриев

РЕФЛЕКСИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Под информационным взаимодействием, как известно, пони
мают взаимодействие двух сторон: того, кто информацию передает 
(субъект процесса), и кто ее получает (объект процесса).

Потребность в информации и ее удовлетворение рефлексируй 
ется в двух аспектах: интерес потребителя и доступность инфор
мации. Объект процесса информационного взаимодействия 
рефлексирует полученную информацию, избирательно относясь к 
информационным потокам. Здесь наблюдается объектно-субъектных 
процессов в информационных потоках и потребностях, рефлексив
ные процессы которых должны быть использованы в коммунистичес
ком воспитании трудящихся.

Как способ познания рефлексия есть эвристический принцип. 
Она выступает как источник нового знания. Это обстоятельство 
важно в учете информационных потребностей объекта, информацион
ного взаимодействия ( субъектно - объектные отношения ин
формационного процесса ) в воспитательной, идеологической 
работе коммунистической партии, всех участников педагогического 
процесса.

Классовый подход к анализу любых социальных явлений 
предполагает четкое разграничение того или иного действия, 
установление характера конечных результатов, анализ способов 
целеполагания и его реализации. С этой точки зрения субъект 
информационного взаимодействия в условиях социалистического 
общества - не просто индивид или передающий информа
цию. В марксистско-ленинском понимании он прежде всего 
активный преобразователь природного и социального мира, 
действующий на основе целеполагания и использующий тот набор 
средств, который определяется характером объекта информацион
ного взаимодействия, его спецификой.

Информационное взаимодействие может быть ослаблено в 
результате влияния двух факторов: I) сокращения исходящего
от субъекта информационного потока; 2) сокращения числа 
информационных контактов субъекта с объектом.

В данном случае рефлексивные процессы могут протекать в
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двух направлениях; если субъект рефлексирует информационные 
потоки о то объект замыкается на рефлексии информационных 
потребностей, которые он корректирует,исходя из потребностей 
личности. Информационный поток всегда несет в себе в скрытом 
виде субъектно-объектные отношения. Многочисленные изменения 
в соотношении его подсистем, зависящие от социальных, психо
логических и иных особенностей субъекта неизбежны и непрерывны. 
Субъехтно - объектные отношения в процессе информационного 
взаимодействия рефлексируют и это ведет к тому, что объект 
получает информацию о ходе его собственного участия в 
деятельности, достигнутых результатов.

Рефлексивные процессы, как деятельность самопознания, 
раскрывающие специфику духовного мира человека, крайне важны 
я процессе изучения информационных потребностей и их 
взаимодействия в формировании политической культуры советских 
людей в коммунистическом воспитании трудящихся.
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З.Я.Буторин

РОЛЬ И СТРУКТУРА РЩЕКСИИ В Ш Ф О Ш Щ О Н Н О М  ВЗАЖОДЕЙСТВИИ

Различение предметною и рефлексивного уровней осознания, 
которое довольно широко применяется в исследовании научного по
знания /I/, на наш взгляд, широко применимо и к исследованию 
осознания в информационном взаимодействии, с учетом, естествен
но, его специфики» Первый из этих уровней, предметный, характе
ризуется усвоением человеком поступающих о предметах и явлени
ях природной и социальной действительности сведений и включени
ем их в систему своих знаний; второй же уровень, рефлексивный. 
означает осознание, во-первых, факта воздействия социальной ин
формации» во-вторых, ее роли и места в жизнедеятельности чело
века, в-третьих, с помощью рефлексии адресатом осуществляется 
трансформация полученной информации в собственно знания.

Рефлексия проявляется, следовательно, как наличие в информа
ционного сознании человека механизмов и норм сознательного конт
роля над процессом роста информации и ее функционированием» К 
рефлексии надо отнести и критический анализ поступающей инфор
мации, сомнение в правомерности и надежности поступающих сведе
ний, их, следовательно, оценку» Применительно к знанию» как по
лагает В.А.Бажанов» интенсивность рефлексии научного знания на
растает пропорционально доле уже "отрефпексироганного" знания 
/2/. Рефлексия, применительно к осознанию в инфовзаимодействии, 
Еыражает, на наш взгляд» саморазвертывающийся механизм перево
да информавдш-сведенай в сведения-знания, выявление логической 
структуры и познавательного смысла информации. Саморефлексяв- 
ность - важнейший компонент информационной культуры личности 
как субъекта информационной.деятельности.

Именно рефлексивный уровень осознания информации наиболее 
значим в связи со стремительным ростом информационного потока, 
с которым, встречается человек в условиях научно-технической ре
волюции» Рассматривая рефлексию в связи'с формированием интел
лектуальной культуры специалиста, Н»Г,Алексеев Показывает, что 
в настоял),ее время акцент в понимании интеллекта как своеобраз
ного "вместилища" возможно больщёго числа-знаний смещается,к 
его трактовке как органического синтеза ряда, широких способное- 
тей: "способности быстро осваивать необходимые знания, а не
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хранить их "в себе"; способности к реорганизации и перестройке 
уже имеющихся знаний.... и т.д. Существенное место среди них за
нимает способность и рефлексии, умение реконструировать и про
анализировать понимаемый в широком смысле план построения соб
ственной или чужой мысли, умение выделять в этом плане его сос
тав и структуру, а затем, объективировав их, прорабатывать со
ответственно ставимым перед собой целим" /3/. Исходя из этого 
можно выделить две диалектически связанные функции рефлексивно
го осознания информации в инфовзаимодействии: инструментальную 
и редукционистскую.

Инструментальная функция осознали информации выступает как 
орудие (инструмент) упорядочения наших знаний, представлений о 
мире, как осмысление способов, методов и средств оперирования 
с поступающей информацией. Поскольку информация выступает как 
идеальный план осуществления цели, то снятие неопределенности, 
ограничение в программе поведения выбора действия, поступка ха
рактеризуется как редукционистская функция осознания информа
ции. Рефлексия как единство инструментальной и редукционистской 
функций осознания специфична в информационном плане тем, что 
осуществляет сравнение.сведений о том, что делается, с тем, что 
уже сделано; что предполагалось.или предполагается сделать, с 
тем, что должно быть сделано. Таким образом, поступающая инфор
мация (в этом цель рефлексии) сравниваемся с имеющейся у реци
пиента "моделью будущего". На основе такого прогнозирующего 
сравнения вырабатывается план действия, осуществляется актив
ное управление своим (и чужим) поведением, направленным на ре
шение определенной задачи.
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А.Т„Юсупова
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 

ПРОБЛЕМ АРЕЦЦНЫХ И ЗАЛОГОВЫХ ФОРМ ОТНОШЕНИЙ.

Существуют различные формы экономических связей между 
предприятиями изготовителями и потребителями промышленной про
дукции. На современном этапе хозяйственного развития представ
ляется эффективным использование отношений, предполагающих предо
ставление некоторых предметов потребления во временное-пользова
ние. К разновидностям таких связей можно отнести продажу с удер
жанием залога и аренду средств цроизводства. Реализация данных 
форм связи производителя и потребителя продукции влечёт за со
бой существенные экономические преимущества, такие, как:
- удовлетворение потребностей многих цредприятий в машинах, обо
рудовании, приборах меньшим количеством продуктов;
- применение высокопроизводительной техники для решения эпизоди
ческих производственных задач;
- ускорение обновления производственного аппарата на различных 
уровнях народного хозяйства;
- распространение передовой технологии на мелкие предприятия;
- организация индустриального обслуживания и ремонта силами за
вода -изготовителя или специализированного предприятия-посредни
ка;
- осуществление информационного отслеживания за работой выпущен
ного изделия и на этой основе совершенствования конструктивных 
решений (что особенно важно для головных образцов новой техники);
- более интенсивная эксплуатация машин и механизмов;
- оказание потребителям комплекса услуг, связанных с консульти
рованием по эксплуатации техники (включая подготовку кадров экс
плуатационников), с обеспечением её запасными частями и т.д.;

С другой стороны, расширение использования залоговых и арен
дных форм неизбежно сопряжено с определенными трудностями. Сле
довательно, вопросы залоговых й арендных отношений требуют тща
тельного изучения.

Однако, непосредственное исследование предлагаемых вариан
тов на практике представляется затруднительным, т.к. в нашей 
стране опыт их применения достаточно ограничен и не отражает 
всех их особенностей. В капиталистической^экономике широко ис-



лользуйтея райзиатржзашые формы, что безусловно представляет 
собой большой интерес, но при этом следует учитывать соображе
ния конъюктурного характера, конкурентной борьбы, налоговой по
литики и т.д., которые часто превалируют в условиях капиталис
тического способа производства.

Для изучения данной проблемы применялся метод игрового мо
делирования в его исследовательской классификации.

На первых этапах последовательно создавались игровые моде
ли, отражающие различные особенности использования арендных и 
залоговых отношений при распределении предметов бытового назна
чения. Далее, исследовались возможнее применения рассматривае
мых форм в производственной сфере, изучались особенности завод
ского сопровождения изделии по всему жизненному циклу.

На настоящем этапе исследования конструируется модель, ими
тирующая процессы распределения и потребления некоторого изде
лия производственного назначения в случае широкого применения 
залоговой и арендной форм. Эксперимент с моделью заменит натур
ное обследование, позволит получить необходимую информацию. При 
построении такой модели используются результаты предыдущих эта
пов исследования. При постановке экспериментов с ней, определе
нии путей получения требуемой информации возможны различные ш д -  
ходы.Так, результат имитации может быть следствием только кон
структивных решений, заложенных в модель. Другой вариант озна
чает, что работа с моделью представляет собой активный диалог 
исследователей с ней, яри этом получаемый итог носит отпечаток 
человеческого фактора, является следствием учитываемых предпоч
тений людей. Такая имитация может быть организована в игровом 
режиме. В этом случае необходимую для исследования информацию 
можно получить несколькими способами: непосредственно наблюдая 
за ходом эксперимента, поведением его участников, анализируя за
полнение специально подготовленных опросов и тестов (формальный 
способ), в ходе рефлексивных процессов, выступлении участников 
по поводу имитируемой ситуации. В данном варианте сама модель 
служит не только заменой реальной действительности, но и призва
на погрузить участников в исследуемую щюблематику.

Серия экспериментов с моделью позволит получить подробные 
характеристики рассматриваемых форм отношений, выдвинуть реко
мендации относительно их использования на практике.
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П.Г .Ровицкий.

П03ИЩ0ННАЯ РЕФЛЕКСИЙ В ОРГАШЗАЩОШО-ДЕЯтаЬНССТНОЙ ИГРЕ.

1. Рефлексия /Р/ находит свое безусловное выражение в тра
диции и практике рефлектирования. Вопрос о том, может ли Р вый
ти за рамки предзаданных и организуемых форм рефлектирования, 
есть вопрос о социо-культурных и культурно-исторических грани
цах, очерченных тем или иным типом мыследеятельности/МД/.Это поз
воляет говорить о рефлексивной мощности рассматриваемого типа
ЬЩ в том случае, если в практике ЗД задействован ряд различных 
схем и императивов Р. Вместе с тем, целенаправленное развитие 
МД предполагает поиск, внедрение и освоение новых мощностей Р.

2. Это - направление нотификации и о-искусствления Р за 
счет выращивания, проектирования и актуальной организации не= 
традиционных сложных форм коммуникации /К/, схем и способов ре
флектирования. Последовательная реализация программ артификации 
коллективной ВД и Р в МД характерна для практики организационно
деятельностных игр /0ДЦ/, ОДП может рассматриваться как своего 
рода экспериментальный полигон для "запуска" и "испытания" но
вых типов и форм рефлектирования. Одним из направлений поиска 
является выделение й осуществление позиционной Р в игре. Всякая 
ОДИ предполагает организационно-техническое отношение имитации 
"большой" социо-культурной ситуации в той области, которая очер
чена выбором темы и целей игры. В плане организационного проек
тирования и программирования игры это означает, что формируемые 
в игре группы.отражают сложившуюся в области расстанови сил за 
счет выделения принципиальных /социальных и культурных/ позиций 
их оснований я способов взаимодействия между ними. Каждая пози
ция характеризуется своими специфическими ценностями, целями, 
установками, средствами, методами, способами мышления и Дзйст- 
вия, предметом и объектом. Требование позиционной рефлексии, свя
зано, таким образом, с предварительным самоопределением в пози
ции и в ситуации игры.

3. Ситуация самоопределения требует от каждого игрока не 
только волевого напряжения, но и мобилизации всех интеллектуаль
ных ресурсов. Опыт показывает, что многим участникам игры так и 
не удается найти: адекватную форму самоопределения. На первом ша-
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ге, позиционное самоопределение предполагает восстановление op- I 
ганизационного проекта игры в форме пространства рефлексивных I 
состояний /позиций/. Такого рода пространство фиксирует принци- | 
пиальный состав позиций и тип зонирования этого пространства, i 
обусловлен ый рангом предполагаемой мыслительной и рефлексивной | 
работы в каждой позиции /схЛа/. Следующим шагом является сво- " 
его рода выворачивание пространства через принятую в ходе пред
варительного самоопределения |&-|а |̂ I ft 4]ЗП Ж" Г
позицию /схДб/. Это требует 2 3 ft $5 ft ftp ft
четкой постановки целей отно- -7 — ^---- п 9 ---Ж1[
сительно всех других позиций= _________ ft ^ ______  ft
групп в игре, выделения спе- 6 ft 7 ft 8 6 ft 7 ft 8 '
цифических целей принятой по- ---------------  -------------- -* ,
зиции; анализа программы иг- а б
ры и вероятных траекторий движения каждой группы=позиции в ходе 
рабочего процесса, заимствования других позиций и восстановления | 
их имманентного пространства самоопределения и целевых установок | 
на игру, имитацию возможных стратегий и тактик организаторов иг- f 
ры и других позиций=групл и т.д.

4. Ясно, что такого рода анализ опирается на чрезвычайно 
сложные формы Р и рефлексивного мышления. При этом, организато
ры игры и игротехники постоянно требуют от участников рефлексив
ной оценки ситуации и способов действия групп, понимания проис
ходящего в игре /прежде всего, К и взаимодействия/ и Р понятого;
Р собственного мышления й действия на игровом плацдарме, в ходе 
дискуссий и обсуждений. Это провоцируется за счет многократного 
повторения так называемой рефлексивной инверсии, т.е. оборачива
ния и замыкания всей сложившейся ситуации на данного участника 
и его позицию в игре и доопределения целей, установок, средств 
и программ будущей работы.

5„ За счет особой организации К и взаимодействия в игре на
чинают формироваться и складываться новые способы и формы реф
лектирования; происходит оспособление участников и, по мере вклю
чения в коллективную МД, выращиваются способности к Р. Так, на
ряду с позиционной рефлексией укореняются схемы и приемы ретро
спективной и проспективной Р, субъективирующей и объективирую
щей Р, Р отражающей и полагающей.

ft 4|ЗП

$5 ft ft
Г

ft~
9

Я 1 ft
6 ft 7 ft 8

H P ft"
I

q
ftl 2 3 ft
&  5 4ft

У

ft
6 ft 7 ft 8
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0.И.Глазунова

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ИГРЕ

I» В настоящее время практически любая работа требует, что
бы тот, кто её осуществляет, находился во многих различных 
оргструктурах и ситуациях одновременно и рефлексивно контроли
ровал свою локализацию в них. Требования, задающиеся деятель
ностью к отдельному работнику, выступают как место в структуре, 
которое он должен занять. Необходимость совмещения на одном че
ловеке планов, заданных различными структурами деятельности и 
того плана, где он выступает как живущая личность, и составляет 
суть проблемы самоопределения. В результате осуществления акта 
самоопределения человек, с одной стороны, оказывается в состоя
нии адекватно участвовать в организационной деятельности, а с 
другой, сохраняется как живущая личность.

2. В настоящих тезисах предлагается одна из возможных моде
лей акта самоопределения, построения в результате работы в орга
низационно-деятельностной игре (ОДИ) 43 "Проектирование вузов
ской науки и научной работы студентов в контексте подготовки 
специалистов разного профиля" (Вильнюс, 1985) в группе анали
за и организации процессов самоопределения.

3. Ситуация ОДИ требует от игрока, во-первых, занятия опре
деленного места в оргструктуре, заданной оргпроектом игры, во- 
-вторых, осуществления на этом месте субъективно и дичностно 
осмысленной деятельности. Субъективная и личностная осмыслен
ность деятельности возникает за счет помещения её субъектом в 
контекст его жиэне|шых перспектив и приобретения там ею опреде
лённого места. Кроме того, по ходу ОДИ участники вынуждены так
же играть ситуативно возникающие роли, связанные с дифференциа- л  
цией группы, либо с представленностью группы на общеигровом 
плаццарме. Например, роль докладчика от группы, роль руководи
теля группы и т.д. Таким образом, мы имеем, по крайней мерз, 3 
формы представленности участника в ОДИ: I) как личности, имею
щей определенное пространство жизни и жизненные траектории;
2)как занимающего место в оргпроекте игры; 3) как исполняющего 
роль в конкретной игровой ситуации.

■О
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4. Предлагаемая н а ш  модель соединения на одном игроке 
этил трёх планов существования выглядит следующим образом. Си
туативная роль выступает в качеств© той промежуточной плоскос
ти, на которой осуществляется соединение личностно осмысленных 
жизненных траекторий или пространств (приносимых игроком из ши
рокой внеигровой ситуации) и места, заданного оргпрректоы игры.
Её функция как промежуточной заключается, во-первых, в том, что 
она задаёт актуальную ситуацию, где 2 других неситуативных об
разования могут соприкоснуться между собой и в определённой ме
ре синтезироваться. Этот синтез осуществляется за счёт взаимного 
ограничения требований.места в игре и жизненных ориентаций игро
ка на материале его роли в данной ситуации. Роль выступает в 
качестве формы, в которую вкладываются как личностное содержа
ние, так и содержание, заданное игроку его группы а игре.

5. Пространством существования этой промежуточной фигуры 
самоопределения, названной нами ситуативной ролью, является соб
ственно игра. Это "игральная” фигура. Она выполняет поисковые, 
пробующие функции. Кроме того, она является игровой и в том 
смысле, что носит имитационный характер. Причем она одновремен
но является заместителем и для Личности, и для места в деятель
ности. По-видимому такая двойная имитация на одной фигуре и поз
воляет находить возможности синтеза этих двух реальностей. Игро
вое пространство оказывается в таком случае возможностью для 
первоначального существования таких комплексных фигур. Заметим, 
что большое количество эмпирических наблюдений в практике ОДИ 
указывает на то, что участники, которые не строят для себя таких 
пробных игровых Фигур, имеют сложности вхождения в новые формы 
организации деятельности, и общий рисунок их поведения часто 
выглядит как ригидный и догматичный.

6. Опосредование наложения друг на друГа требований организо
ванной деятельности и жизнедеятельности личности выполняет так
же функцию приватизации человеческой личности. Пространство иг
ры, таким образом, даёт возможность существованию определённой 
автономности личностного пространства по отношению ко внешним 
социальным, профессиональным и пр,формам организации. Кроме 
того, за счёт осуществления пробующих движений оно позволяет 
личности понять и адаптировать к себе внешние требования.
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Н.П.Бочкарев

■АДАПТАЦИЯ И ИЗГИРАТЕЛЬНОСТЬ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
РАБОТНИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТРУДОВОГО ЗАДАНИЯ

Г.Д.Волков следующим образом определяет адаптацию [I}: о пози
ций внутренних подсистем субъекта процесс адаптации к среде пред
ставляет собой работу функциональных систем, направленную на кон
кретные внешние подсистемы (или модели)., Адаптация как информацион
ный процесс имеет место только в тех условиях, когда для взаимодей
ствующих работников свойственна избирательность как по коду информа
ции, так и по ее содержанию. В трудовом взаимодействии причинно- 
следственные связи непрерывны именно благодаря целенаправленной из
бирательности каждого из кооперирующихся работников. Только чорэз 
анализ избирательности исполнителя трудового задания представляется 
возможность прогнозировать последствия активности самого исполнителя.

Разделение и кооперирование труда как явление трудового взаимо
действия имеет в своей процессуальной выраженности и причину, и 
следствие. Если причина этого явления может быть усмотрена в множе
ственности способностей и потребностей взаимодействующих субъектов, 
то следствие их взаимодействия - это эффект, результат, возникающий 
вследствие целевой ориентированности субъектов и избирательности их 
в выборе предмета и средств труда. В этом смысле существенны те фак
торы, которые хоть как-то положительно или отрицательно сказываются 
на сохранении целевой ориентированности субъектов и их избирательно
сти в поисковых ситуациях.

Технология производства знаний как и технология производства 
вообще - вот то, что определяет избирательность поведения работника 
на его рабочем месте. Какими средствами эта технология доведена до 
понимания ее конкретным работником,, такова и его мобильность в опен
ке трудовых ситуаций и, соответственно; "озадаченность" его мышления 
оперативными проблемами,во времени переме кающимися и повторяющшися.

Исполнительская деятельность по реализации различных методик, 
планов, графиков подвержена многим помехам. Поэтому каждому исполни
телю свойственно рефлексивное поведение, направленное на минимизацию 
их эффекта. Суть этого, поведения раскрывается в совмещении (часто 
неосознанном) следующих далеко неисполнительских работ:

I) на адаптивном уровне:
- прогнозирование изменений в предметной области деятельности
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исполнителя;
- поисковые исследования сложившихся отношений субординации; ;
- контроль (может быть и созерцание) трудовой дисциплины;
- поддержание информационной совместимости с соисполнителями;

2) на оптимизационном уровне;
- формирование и развитие концептуальных моделей исполнитель

ской деятельности;
- формулирование и корректировка исполнительских задач, дета

лизирующих обязанности и права исполнителя;
- согласование со сменщиками логики исполнительской деятель

ности;
- обеспечение в пределах своих прав выполнения намеченных пла

нов;
3) на уровне исполнительской деятельности:
- деструктуризащш (детализация) полученного трудового задания|
- осмысление информативности своего поведения при выполнении 

трудового задания;
- соблюдение должностной инструкции, правил трудового распо

рядка, норм противопожарной безопасности, санитарии и техники безо
пасности.

Решающим фактором снижения эффекта действия различных помех яв
ляется управление процессами получения трудовых результатов. Соот
ветственно, функции управления, которые только и составляют суть от
ношения субординации, должны быть логически выведены из проблемати
ки исполнительской деятельности ( [2], с.90). Да и организационное 
обеспечение исполнительской деятельности должно быть содержательным, 
и полным ([3], с.71).
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Р.Л.Лебедев
РУКОВОДИТЕЛЬ В ПОИСКАХ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Психологическая тонкость поведения руководителя часто заклю
чается в необходимости изменения Стиля управления. Оказывается, 
однако, что смена стиля - процесс и творческий и болезненный 
("человек меняет кожу"), а потому довольно редкий. В результате 
могут возникнуть (даже для экономики в целом I ) трагичные 
последствия. Настоящие тезисы посвящены обсуждению некоторых 
причин этого явления. Материалом послужили беседы с начальника
ми цехов в процессе внедрения организационных нововведений.

Для эффективного управления руководитель должен иметь адек
ватное ощущение своего "делового Я": отчетливость и глубину своих 
чувств, мыслей, желаний, интересов; способность использовать свои 
собственные ресурсы, силу воли; умение выражать себя, устанавли
вать и изменять отношения с другими. Свое Я руководитель может 
развить только сам, но он нуждается для этого в благоприятных 
условиях. Однако, выбирая карьеру руководителя, он попадает 
зачастую в атмосферу авторитарного стиля (доминантность, раздра
жительность, сверхтребовательность, беспорядочность, пристраст
ность, лицимерие, равнодушие). Она развивает у него не чувство 
безопасности и принадлежности (чувство "МЫ"), а ощущение глубо
кой незащищенности, беспокойства, изолированности и беспомощнос
ти.

Ограничивающее давление авторитетного стиля не дает ему воз
можности строить свои отношения на основе спонтанных чувств и 
самообучаться, а наоборот вынуждает его искать способы подавить 
эти чувства. Но поскольку руководителя влечет во всех трех нап
равлениях (к людям, против и от людей), у него может развиться 
в корне противоречивое отношение к людям - невротический конфликт 
С течением времени он пытается разрешить его, делая каждое из о 
влечений последовательно доминирующим, т.е. старается сделать 
своей преобладающей установкой различные стили. При этом степень 
неразумности и ригидности стилей прямо пропорциональна интенсив
ности скрытой в нем тревоги.

Неудачи приводят постепенно к само идеализации, к смещению

С
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оценок: покорность называется добротой, пассивность - исполни
тельностью, лицемерие - гибкостью, агрессивность - настойчи
востью, беспорядочность - заводским патриотизмом. Противоречи
вые тенденции, помимо их возвеличивания, изолируются в сознании 
друг от др„ га. На собрании руководитель искренне говорит о необ
ходимости учитывать интересы рабочих, в кабинете он видит в них 
рвачей и лентяев. Эти аспекты - полностью осознаваемые - являют
ся для него не только не конфликтующими, но и не противоречивы
ми, Решение невротического конфликта не может быть ни конструк
тивным, ни удовлетворяющим руководителя, ибо око направлено на 
унификацию отношений, В результате руководитель нуждается в уве
ренности в себе или в каком-нибудь ее заменителе. Ко т.к. это не 
удается, начинается процесс отчуждения от самого себя. В той ме
ре, в какой безопасность приобретает первостепенное значение, 
его главные мысли и чувства, теряют свою важность, подавляются 
становятся смутными, его способность мыслить и совершать интел
лектуальные усилия атрофируется. Его мысли и желания постепенно 
перестают быть детерминирующим фактором: он больше не знает, на 
каких позициях он стоит. Однако он не может жить без чувства 
самоидентичности, поэтому недостатки "делового Я" он начинает 
компенсировать в воображении - так развивается процесс самоидеа- 
лиэации и постепенно "деловое Я" заменяется на "Я"идеальное". 
Неудивительно поэтому, что найдя такое решение он очень сильно 
привязывается к нему. Так рождается невротический руководитель, 
страстно не желающий что-либо менять.

Литература:
I. Н.К.Максимова. Бригады на перепутье.-ЭКО,1905,№8,с.151-

200.
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В.А.Алаторцев

МОДЕЛЬ РЕШЖЖВНСГ 0 . МШПШШ ШАХШИСТА

В анализе проблемной шахматной позиции следует учитывать ее 
субъективную сторону - психологическую оценку индивидуальных 
особенностей шахматиста. Вместе е умениями, навыками в сферу 
исследования входит целостный человек, мотивированный к поста
новке определенных целей и достигающий их своими действиями, 
содержание которых несет на себе отражение его психических сос
тояний, Представим в модели рефлексивное мышление шахматиста, 
которое осуществляется в сложной системе этих состояний.

Процесс формирования цели (и ее коррекции) - решающий фактор 
г еистемообраэовании и достижении прогнозируемого результата 
игрового действия. Реализованная цель есть результат, он следует 
за целеобраэованием. В качестве средства, обеспечивающего форми
рование цели и системный анализ, выдвинут интегративный механизм 
“предрешение - принятие ранения - действие*.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ДЕЙСТВИЯ

формирование

предрешение
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подготавли
вает решение 
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Б модели отражены критерии готовности и их рабочая взаимо
связь в противоборстве! Побуждающие критерии (А). Совпадение це
левых установок мотива со смысловым содержанием действий. Базис
ные критерии. Их три. Глубокое осмысление.общих принципов пози
тивного развития шахматной партии (Б). Моделирование действий 
(В). Оптимальное количество ходов для достижения цели (Г). Про
цессуальные критерии. Адаптация к; изменчивости качества дейст
вий (Д); "переменной времени" (Е); климатическим изменениям или 
условиям места пребывания (Ш) и, наконец, адаптация к изменениям 
в состоянии выносливости (3). Особенностью критерия (В) является 
включение новых понятий.

Мысленное моделирование - творческий процесс, образующий 
единство взаимодействий: I) мысленного восприятия и объективной 
оценки проблемной позиции с целью ее мотивационного познания,
2) принятия Целенаправленного решения (в соответствии с требова
ниями замысла) к функциональному замещению оригинала (проблемной 
позиции) на предвиденную, ранее осознанную - модельную. Модель
ная позиция; ос.знанная типичная, характеризуемая необходимой 
степенью подобия оригиналу, содержащая внутреннюю идею решения 
и конкретный оригинальный способ ее реализации до прогнозируе
мого результата. Готовая модель: осознанная типичная позиция, 
содержащая смысловую идею решения в завершенном виде.
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М.Ф.Ткач

ПРОФЕССИОГРАША РУКОВОДИТЕЙЯ ШКОЛЫ - МОДЕЛЬ СТРУКТУШ И 
СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ФППК

В Основшх направлениях реформы общеобразовательной и про
фессиональной школы сформулировано требование: "Школа должна 
растить, обучать и воспитывать молодые поколения с максимадьным 
учетом тех условий р которых они будут жить и работать"/1/.Это 
положение руководитель школы обязан хорошо осознать и использо
вать в своей деятельности. А деятельность его сложна и много
гранна: он должен ежедневно принимать управленческие решения, 
вести хозяйственные дела, быть исследователем, мудрым настав
ником учительского, и ученического коллектива, при этом отлично 
вести уроки. Все это он должен уметь успеть. Ыну оказывают по
мощь ФППК, ИУУ, отделы народного образования. По_какую помощь 
и в чем? Это поможет определить професонограмма,

С этой целью предприняты попытка дать описание основных 
требований к руководителю школы и в общих' чертах выразить 
объем и структуру общественно-политических,слецифически-профес- 
сионалышх, организационно-управленческих, морально-этических 
знаний, умений и навыков. Другими словами, это ничто иное, как 
модель специалиста, занимающегося управленческим трудом.

Прежде всего необходимо найти такие способы построения мо
дели, в которой отразились бы нужды практики и требования школь
ной реформы. Критерием оценки деятельности школы является уро
вень управления.

Следовательно, основанием такой модели является непосред
ственная деятельность директора, представленная в логике ста
дий, управленческих функций. Избранная нами модель, с одной 
стороны, включает в себя характеристики специалиста-педагога, 
с другой - при-ерный набор знаний и умений для выполнения уп
равленческих функций. Такое расчленение крайне необходимо, так 
как на ФППК следует знать не только структуру и содержание зна
ний, но главное - какие умения и навыки предстоит формировать 
у слушателей.

При создании модели руководителя школы приходится рассмат-
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ривать два объекта: человека - носителя функций определенной 
профессии и непосредственную деятельность. Модель профессий- [ 
'г^ ж ш нр^о^датёля школьГможет быть закончена в том случае, 
если мы рассмотрим психолого-педагогический аспект: знания, 
умения и навыки. Содержание профессиогрэммы руководителя лред-| 
ставляется в следуоцем виде: I. Социально значимые требования * 
к руководителю школы, 2. Психологические требования к личности' 
руководителя школы. 3, Должностные обязанности школьного дирек
тора. 4. Структура и содержание управленческой деятельности. 
Знания, умения, навыки. Рассмотрение последнего раздела профео- 
сиограммы осуществляется через функции управления./3/

Анализ управленческой деятельности показал, что существу
ет еще разрыв между сферой деятельности руководителя и обуче- i 
нием на ФППК и в ИУУ, Созданная профессиограмма призвана лик- | 
видировать зтот разрыв.

Важнейшим методологическим принципом построения современ
ного специалиста высшей квалификации - использование в каче
стве базы отсчета самые--прогрессивные, наиболее про,Щинутые 
1 бу£УЩе£ образцы реальной пррфессирнальной_деятельности спе- 
циалистов-новаторов ./2/

Исследования показали, что почти все умения качества лич
ности руководителя развиваются в процессе управленческой дея
тельности. Важно, чтобы они были научно обоснованы „ Научное 
обоснование руководители получают на Ф Ш Ж  и в ИУУ.
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Ю.А.Шрейдер

Проблема осознания содержания профессиональных знаний

В последние годы стали успешно разрабатываться и применять
ся т.н.экспертные системы (30). Пользователь обращается к ЭС 
как к эксперту-профессионалу за рекомендациями, связанными с 
необходимостью принятия профессиональных решений в некоторой 
области. Поскольку ЭС непосредственно помогает в осуществлении 
интеллектуальной деятельности человека, то разработку ЭС часто 
относят к достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ). 
Однако, многие специалисты считают ЭС эффективной альтернативой 
ИИ, хотя в юс создании использован ряд современных достижений 1 
из области ИИ.

Основные блоки современной ЭС - это I) база данных, хранящая 
сведения об анализируемой реальной ситуации; 2) база знаний (БЗ), 
являющаяся моделью экспертных знаний; 3) решатель проблем, поз
воляющий применить эти знания к реальной ситуации.

В то время как ИМ ставит задачу соэдация интеллектуальных 
моделей действительности, обеспечивающих целесообразное поведе
ние, в разработке X  главное - это модель профессиональных зна
ний (ПЗ) об определенном аспекте действительности, присущих 
человеку - эксперту ш и  нескольким экспертам.
Идеология ИИ направлена на замену интеллектуальных функций 

человека их выполнением в ЭВМ. В противовес этому ЭС не только 
не предполагают вытеснений человека из каких-либо интеллектуаль
ных сфер деятельности, но, наоборот, ориентируются на то, что 
118 специалиста, как правило, лучше описывают плохоотруктуриро- 
занную дейстзителъность>чем любая искусственная модель, а роль 
ЭС состоит в том, чтобы сделать экспертные знания достоянием 
любого специалиста в данной области независимо от пространствен
но-временных ограничений. При этом от пользователя ЭС, как усло
вие эффективного использования предоставляемых консультаций, 
также требуется профессиональное творческое владение предметом,
В идеале пользователь в процессе взаимодействия с ЭС сам стано
вится экспертом, знания которого учитываются в ЭС. Если Щотво'™' 
дит человеку роль яйца, перекладывающего на ЭВМ тяаееть трудных 
решений я их интеллектуальной подготовки, то ЭС ориентируются
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на пользователя, самостоятельно способного принимать ответствен
ные решения с учетом всего того, что предоставляют ему через ЭС 
иЗ более опытных экспертов.

Если ортодоксальная точка зрения ИИ состоит в недоверии к 
интеллектуальным (а по сути - логическим; способностям человека 
и стремлении отвести ему подчиненную роль во взаимодействии с 
ЭВМ, то с позиции ЭС наиболее эффективно использовать ЭВМ как 
средство интеграции, и активизации личностных потенций человека.
В этом смысле роль ЭВМ как средства представления знаний в виде 
информации не отличается принципиально от роли книги. По сути 
дела ЭС - это "настольная книга" для умного, ответственного и 
креативного профессионала или новичка.

Профессиональное знание отличается от дилетантского тем, что 
оно не может быть адекватно выражено на рассудочном уровне и 
передано в виде текста - исчерпывающей инструкции. Сам эксперт 
на может по собственной воле поставить содержание своего Па под 
контроль сознания - оно существует как фрагмент сознания, который 
не может оыть осознан как целостность, вербализован и отчужден от 
своего носителя. В этом смысле ПЗ в значительной мере является 
бессознательным - неотъемлемой составляющей личности знающего.

Именно это обстоятельство делает столь трудной проблему от
чуждения экспертных знаний в БЗ. Вопрос о том, как формализовать 
эти знания и как с ними оперировать решается в ЭС с помощью уже 
разработанных методов ИИ: знания представляются в виде фреймов, 
продукций, классификаций и т.п., нужный порядок их применения к 
данному казусу определяется "решателем проблем". Для того,чтобы 
получить от эксперта'его ПЗ и заполнить им ьЗ, нужны специалисты 
в особого рода области т.н."инженерии знаний" (ИЗ). Этих специа
листов (т.н.инженеров по знаниям -
или когнитологов) готовят в течение двух лет на основе высшего 
образования в области системотехники или с,см-рo-'te г sc-oe-HUL 
/I/. Уже из этого видно,-что главным в их обучении является не 
формализация знаний (эти умения дает уже базовая подготовка), но 
методика выявления, вербализации и отчуждения профессиональных 
знаний индивидуальных экспертов, а также способы представления 
этих знаний в ЕЗ и работы с ними. Главная трудность состоит в том, 
что этого не может сделать сам специалист, не осознающий собствен
ных установок, ~ ..
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Задача когнитодога - подучить из общения со специалистом - 
экспертом необходимое для функционирования ЭС профессиональное 
знание. Для нтого в его распоряжении имеются специальные методи
ки интервьирования экспертов и способы представления эксперт
ных знаний в виде "продукций". При интернировании когяитолог 
имеет возможность демонстрировать эксперту работу воздаваемой 
X  с теми продукциями, которые удалось выявить й текущему мо
менту беседы, что способствует углублению рефлексии специалиста 
и развитию его "сократического диалога" с когиитологом. До извест
ной степени правомерна аналогия последнего с психоаналитиком, 
но разница состоит в том, что когнитодог помогает осознать бессоз
нательное знание специалиста для того, чтобы его закрепить, а не 
преодолеть какие-либо'тенденции или скрытые мотивы творчества» 
Эксперт должен быть уверен, что проводимое с ним интервью может 
только способствовать укреплению его знаний и творческих потенций, 
а запись их в ЭС гарантирует авторские права. В противном случае 
эксперт будет явно или неявно сопротивляться интервьюированию, 
а оно может быть успешным лишь при гарантированном сотрудничест
ве. Когнитодог должен уметь задавать эксперту те вопросы, которые 
он никогда не задает себе сан (это принцип исследования бессозна
тельного по Д.А.Брудпому), но на который только он и в состоянии 
дать полноценный ответ (. а его - принцип уникальной компетент
ности эксперта). От эксперта нельзя требовать обоснования его 
суждений - контроль здесь может только помешать, а задача интер
вью выявить знания эксперта (вплоть до противоречивых;, а не 
подучить адекватное и обоснованное описание действительности. 
Гносеолог исследует знания, а хогнитолог конструирует описание 
знаний экспертов. От эксперта нельзя требовать специальных обоб
щений своих знаний, формулировки общих принципов. В ряде случаев 
его ПО описываются как прецеденты с посильной мотивировкой пред
лагаемых действий. Все такцго рода предосторожности необходимы, 
чтобы сохранить аутентичность описания ПЗ, не исказить их рефлек
сией о том, кзя "полагается формулировать знания".
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0.С.Анисимов

ЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕМГОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

Рефлексия в педагогической деятельности имеет ocofiqe зна
чение. В педагогической ситуации в качеств® преобразуемого мате
риала выступает не объект природа, а субъект; имеющий свое соз

нание ,самосознание, устойчивые системы потребностей и мотивов, 
ценностей и установок и т.д. Они определяют значимость или незна
чимо сть для обучаемого и воопитуемого того, что предлагает или 
предписывает педагог. Для адекватного вхождения ученика в учеб
ную деятельность должна быть осуществлена специальная подготов
ка по пониманию и принятию учеником учебных задач, что неотдели
мо от психотехнического и собственно педагогического воздействия 
обучающего. Динамика вхождения, обусловленная индивидуальными осо
бенностями ученика и условиями педагогического воздействия,а так
же спецификой технологии педагогического управления вхождением и 
пребыванием ученика в учебной деятельности, - все предопределяют 
неизбежность несоответствия ученика требованиям учебной деятель
ности на той или иной стадии самой учебной деятельности. Тем са
мым перед педагогом возникает задача понять конкретный характер . 
причины рассогласования и найти эффективный путь его преодоления. 
Его готовность к такой ситуации и способность к рефлексии выступа
ют условиями профессионального осуществления педагогической работы.

Рефлексия связана с появлением разрывов в деятельности (Г.П. 
Щедровицкий). Первоначально выход в рефлексию связан прежде всего . 
с вовлечением механизмов индивидуального сознания. Однако их ис- ’ 
пользование должно соответствовать социотехнической функции реф
лексии - потребности'раскрыть содержание разрыва для подготовки ’ 
к егс преодолению. Ее социотехнический характер обуславливает вов- " 
лечение ыеетндивидуаяъных- форм, осуществления рефлексии, привле
чение социокультурных средств рефлексии,существенно меняющих про- 5 
текшие рефлексивных процессов. Они расслаиваются на исследова
тельские, критические /поиск причин разрыва / и норматив -



ныв процессы. В стадии критики результаты исследования исполь
зуются для реконструкции причин затруднений при посредстве спе
циальных средств описания деятельности и мышления - языка теории 
деятельности. С их помощью естественная реконструкция причин за
труднений, первоначально зависимая от особенностей индивидуаль
ного сознания, "оискусствляется”, приобретает социокультурную 
значимость, критериальность и т.д. Именно на этой стадии постро- 
естественной и искусственной картин происшедшего, в ходе их со
поставления применяются все формы организованного мышления. В 
ходе специального обучения технике критической рефлексии мы ис
пользовали организацию сложных форм дисдутирования, разделяя 
типовые коммуникативные позиции (изложения мысли, понимания, 
критики и организации первых трех позиций) и снабжая их сред
ствами рефлексивной о и логико-мыслительной самоорганизации.
Тем самым обеспечивалась возможность детального слежения за все
ми стадиями м н о г о п о з й щ о щ ю г о  мыслительного действия в рефлек
сивно-критической функции. В качестве специальных средств орга
низации таких обсуждений выступало построение изобразительных 
схем(см».наш работы по технологии схематизации и ее логико-мыс
лительной и психологической организации). Они облегчали вычлене
ние ситуаций потребности в логических формах организации мысли
тельных процессов.

Для изучения педагогической рефлексии необходимо специаль
но моделировать ситуации педагогического мышления и разрывов в 
педагогической деятельности. №  рассмотрели в 'качестве удобной 
для моделирования ситуацию схематизации материала текстов. Опыт 
обучения методологическому ршшлению показал, что процессы схема
тизации и,прежде всего, построения изобразительных, "содержатель
ных'* схем лежат в основе всех форм мышления, а, с другой сторо
ны, являются череэвычайно сложными для уовоения. Кроме того, про
цессы категориальной и теоретической схематизации лежат в основе 
построения учебной деятельности(конотруироваяие походных абстрак
ций, их применение э сопоставлении с емшричоским материалом в 
ходе решения учебных задач,их конкретизация и др.). До сих пор 
нет отработанной технологии схематизации, которец передавалась 
бы ученикам как условие их самостоятельности в учебной деятель
ности.
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уизделили участников экспериментального обучения на две- 
грушш - более и менее подготовленных к решению задач на схемати
зацию материала содержаний текста. В качестве материала выступил 
текст учебного пособия по психологии, в котором представлен пер- 
вый(поисковый) вариант системы психологигеских категорий. Необхо
димо было провести логико-структурную реконструкцию текста и пост
роить соответствующее многообразие изобразительных схем для кате
горий. Для решения логических -задач применялась система операций, 
соответствующая логике оистематического уточнения^ истории логи
ки - логика "восхождения от абстрактного к конкретному").- Она 
позволяла противопоставить естественное течение мысли автора то
му,которое удовлетворяет требованиям логики уточнения(см. о сос
таве операций в наших исследованиях).В целом эта логика позволяла 
выделить все основные типы коммуникативно-мыслительных задач,ре
шая которые можйо было обеспечить и получение конечного результа
та.

Для слежения за ходом педагогического взаимодействия лю
дей, неподготовленных к решению педагогических задач, мы ввели 
несколько диагностических групп, направленных на исследователь
скую и критическую рефлексии, а также для выработки проектов из
менения хода взаимодействий. Одни группы- обеспечивали педагоги- 
ческий анализ, другие -психологический, третьи - организационно- 
деятельностный и организационно-мыслительный анализы. В качест
ве особого выступила группа анализа игровых отношений. Участни
ки обучения(обучаемые и обучающие) не только действовали в сво
их позициях, но и участвовали в педагогической,психологической, 
организационной и игровой рефлексиях в качестве "заказчиков" для 
перехода к более совершенной учебной и педагогической деятельнос
ти. Тем самым модель носила характер организационно-мыслительной. 
игры(СШ).

Предвариельные результаты показали, что успещноОть ОМИ за
висит от совершенства средств рефлексии и, в особенности, крити
ческой рефлексии. С другой, стороны, важнейшее значение имеет на-, 
лааенность психотехнических отношений, их игровая И педагогичес
кая организация. Во многом результаты обучения зависели от опре
деленности категориальных средств /психологии:и их адекватного 
педагогического употребления.
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В.А.Львовский, П.Г.Нежнов, В.В.Рубцов

СТРУКТУРА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ' И ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕФЛЕКСИВНЫХ ФОРМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема организации таких форм учебной деятельности, кото
рые были бы адекватны структуре знания, требует для своего реше
ния специального анализа научно-теоретического знания. Согласно 
современным философско-логическим представлениям специфика собс
твенно научного знания состоит в его системности, а вопрос о его 
структуре может быть сведен к вопросу о структуре сложившейся 
научной теории.

Макроструктура теории базируется на таких элементах, как 
ффкты, предметное содержание и формальный аппарат. Под фактами 
имеется в виду эмпирическое, описание некоторой совокупности яв
лений или процессов, изучаемых данной областью науки (т.е. ее 
эмпирический объект). Под предметным содержанием теории пони
мается идеальное представление об объекте, (мысленный предмет), 
выполняющее роль модели, в которой зафиксирована качественная 
сторона сущности объекта. Формальный аппарат составляют отноше
ния, служащие для-количественного определения предмета науки. 
Теория при этом не сводится к указанным компонентам, а.включает 
в себя и процесс своего происхождения*

Построение теории начинается с предположешш об однородности 
некоторой группы явлений й сведения этого многообразия к единому 
основанию - некоторой предметной модели, включая накладываемые 
на нее ограничения. Истинность этой модели проверяется путем вы
ведения из нее логических следствий и проведения соответствующих 
экспериментов. Процесс завершается созданием непротиворечивого 
формального аппарата, который как бы надстраивается над предмет
ным. содержанием теории и, несмотря на кажущуюся автономность, 
сохраняет зависимость от этого содержания. Таким образом, теория 
как целое включает помимо указанных основных компонентов и логи
ческие переходы между ними, связывающие компоненты в систему. 
Схематически теорию можно изобразить в виде следующей структуры:

(эмпирический объект) __
конкретизация

Факты „обобщение
Формальный аппарат теории 

г ^предметное содержание теории
(предметная модель)



Согласно схеме факты непосредственно соотносятся с предмет
ной моделью: они сводимы к модели и могут быть логически выведе
ны из нее. Предоетная модель непосредственно связана с формаль
ным аппаратом: она находит в нем свое количественное выражение и 
выступает как его предметный фундамент. Что же касается овяэей 
между фактами и формальным аппаратом, то они опосредованы пред
метными представлениями„ Связь "в обход" этих представлений не 
имеет логических оснований. Знание структурных элементов теории 
и способность к воспроизведению логических связей между ними 
выступает как ведущий критерий того, что субъект овладел основа
ми научного знания (имеет понятие об объекте, понимает его суть). 

Далеко не всякие формы организаций учебной деятельности 
адекватны описанной рефлексивной структуре знания. По нашим дан
ным (исследование проводилось на материале физики 8 класса) 
наиболее соответствующими этой структуре являются коллективные 
формы организации деятельности, основанные на процессах совмест
ного моделирования связей между объектом и действиями по его воо-1 
произведению. Групповая работа проводилась таким образом, что два 
участника двигались как бы во вванмнопротивоположныж направлениях 
реализуя одну из двух обратимых связей: "факты— — —  предметная 
модель" либо "факты— — — —  формальный аппарат" (последняя вос
производится содержательно только в том случае, если она опосре
дуется модельными представлениями),

В эксперименте учащимся предлагались следующие две пары 
заданий::
1а) на подведение некоторого факта под предметную модель (приме- ) 
нительно к физике может быть предложено указать, какая из несколь4 
ких предметных моделей отражает суть данного физического явления)| 
16) на конкретизацию некоторых предметных представлений (реконст-'? 
рукция конкретной физической ситуации, соответствующей предложен
ной предметной модели);
2а) на описание некоторого факта о помощью формального аппарата 
теории (нахождение адекватной, формы описания данной ситуации);
26) на конструирования явления, описанного заданными формальными 
конструкция*® (построение физической ситуации, иллюстрирующей 
действие некоторого физического закона). ..... ..



О .Е «Йельская

ЛОШО-ЖГОДОЛОГИЧВСКИВ ЗНАНИЯ КАК СРЕДСТВА
РЕФЛЕКСИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ УСВОЕНШ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Одной из характерных тенденций современной понхологда 
учения является все более широкое обращение исследователей 
к изучению процессов рефлексивной регуляции усвоения» Наблю
дается весьма активное привлечение понятия рефлексии для объ
яснения феноменов не только творческой деятельности» но и 
традиционно зачисляемых в класс репродуктивных процессов ра
боты субъекта с ”готовым” знанием» По мнению целого ряда ис
следователей, не просто практическое» но именно рефлексивное 
владение основными способами работы с учебным материалом вы
ступает важнейшей детерминантой эффективности его усвоения и 
может служить показателем интеллектуальной зрелости учащегося 
как субъекта учения» Соответственно этому» наряду с уже впол
не традиционными экспериментальными исследованиями рефлексив
ных процессов на материале решения собственно продуктивных 
задач /наиболее часто, - так называемых задач на соображение/ 
предпринимаются попытки эмпирического изучения особенностей 
рефлексивной регуляции субъектом процессов понимания и запо
минания учебного материала» Предметом специального экспери
ментального изучения выступает» например» способность уча
щихся различных возрастных груш к сознательной оценке адек
ватности собственного понимания-устных.н письменных сообще
ний, рефлексивному выбору наиболее значимых элементов текста» 
построению целостного представления о содержании изучаемого 
материала на основе сознательного соотнесения его отдельных 
фрагментов, оценке готовности к воспроизведению усвоенных 
знаний и.т.п»

Построение модели рефлексивной регуляции процесса усвое
ния, проведение диагностических исследований в данной области 
поиск путей цалбнаправленного развития способности к рефлек
сивной регуляции учения закономерно ставит вопрос о тех нор
мативных основаниях способов работы С учебным материалом, 
осознание которых субъектом обеспечивает эффективное упоение



Анализ соответствующей литературы обнаруживает, с нашей точки 
зрения, актуальность постановки в эксплицитной форме проблемы 
содержания метазнаний, регулирующих процесс усвоения, в частно
сти знаний, которые лежат в основе приемов содержательного ана
лиза учебного материала и обеспечивают его адекватное понимание 
учащимися. Особенно актуальным в практическом плане, но недоста
точно разработанным как теоретически, так и экспериментально 
представляется вопрос о природе и конкретном содержании знаний, 
регулирующих процесс понимания наиболее типичного для ситуации 
организованного обучения материала., то есть текстов, содержащих 
научные знания по тому или иному учебному предмету. /В настоящее 
время в исследованиях понимания и его сознательной регуляции яв
но преобладают работы, выполненные применительно к простой пове
ствовательной прозе/.

Важнейшим компонентом метазнаний, лежащих в основе адекват
ного понимания учебного материала, являются,, по нашему мнению, 
логико-методологические знания о структуре научных знаний и дей
ствий е  любой предметной области. Этими знаниями задаются нормы 
понимания учебного материала, которые исходят из объективного 
содержания знаний и действий так подлежащих усвоению элементов 
культуры. Осознание учащимися обобщенной структуры научных зна
ний и действий и обличительных характеристик каждого ее компо
нента формирует содержательные основания учебных действий, на
правленных на анализ изучаемого материала. Если учащийся владе
ет, например, знанием о компонентах, образующих структуру науч
ной теории, то сталкиваясь с задачей изучения некоторой конкрет
ной теории, он будет направленно выявлять в тексте те факты или 
законы, которые объясняет данная теория, ее объяснительный прин
цип и аппарат, эмпирические следствия, предсказания и границы 
применимости. Обобщённые' отличительные признаки всех указанных 
компонентов, любой теории будут тем "инструментом", который обе
спечит учащемуся основания для сознательного отбора и структуи- 
рования изучаемого материала. Выступая средствами организации и 
контроля за ходом и результатами процесса усвоения, логико-мето
дологические знания позволяют учащемуся оценивать полноту и 
адекватность своего понимания и корректировать способы работы с 
учебным материалом в зависимости от его логической структуры.



И.И.Ильяоов, 0.Е.Мальекая,И,Л;Можаровский

КАЖОРИАЛЫМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК СРЕДСТВА 

РЕФЛЕКСИИ СТРУКТУРЫ УЧЕНИЯ

Рефлексия, осуществляющаяся в интеллектуальной системе и яв
ляющаяся "механизмом ее самоорганизации"' /I/, может выполнить 
данную функцию только на основе отражения характеристик интеллек
туальных систем* то есть познания самого мышления и деятельности* 

В этом смысле логические принципы анализа рефлексии совпада
ют с логическими принципами анализа всякого мышления и деятельнос
ти вообще, а в пределе —  любого объекта'* Последние, как известно, 
состоят прежде всего в требовании проведения эмпирического и тео
ретического изучения объекта без смешения и подмены одного из 
этих уровней исследования другим, что, с нашей точки зрения,, до
вольно распространено в исследовании рефлексии /2/.

Что же касается анализа рефлексии как направленного на само
го себя процесса мышления и деятельности, то в науках о мышлении 
и деятельности накоплен большой арсенал принципов их анализа,, ко
торые с успехом могут быть использованы в изучении рефлексии.

Среди этих принципов очень, важными являются положения о су
щественной роли в мышлении категориальных представлений об объек
те. В связи с этим методом и средством познания содержания любых 
конкретных процессов в мышлений является отнесение их к тем или 
иным классам процессов и применение- представлений об общих харак
теристиках процессов соответствующего класса в познании конкрет
ного.. процесса как вида процессов данного класса.

Приведенные положения относятся и к рефлексии, как познанию 
мышления и деятельности для последующей их регуляции. Категориа
льные представления об общих свойствах й структуре процессов мыш
ления и деятельности* взятых в разных аспектах, выступают необхо
димым средством,рефлексии разнообразных конкретных процессов мыш
ления и деятельности в этих аспектах и позволяют далее более эф
фективно органи завывать.их протекание,

Шк, рассмотрение учения как вида человеческой деятельности 
позволяет рефлексировать его структуру с точки зрения представле
ний об общей структуре деятельности и выделять в учении, специфи-.



чвсЕив. для наго предаетs продукт» средство» действияе операция в 
отражение всех этих элементов» тогда являющееся также рефлексив
ным /3/.

Отнесение учения к генетическим процессам позволяет рефлек
сировать его структуру на основе общих представлений о структуре 
любого генезиса я выделить тем самым в учения в их специфическом 
содержания такие компонента как возникновение и становление зна
ний» умений и навыков» формируемых в учении» Это дает возможность 
применить аппарат анализа возникновения и становления новообразо
ваний в любом генезисе при рефлексии данных процессов в составе 
учения /3/»

Отнесение учения к познавательным процессам» рассмотрение 
его как "квааиясследования" /4/ позволяет рефлексировать структу
ру этого процесса с использованием средств диалектической и фор
мальной логики и даже других наук о щуке» В результате в учении 
выделяются свойственные любому научному познанию этапы эмпиричес
кого отражения объекта ш  уровне явлений» поиска сущности /вос
хождения к абстрактному/» объяснения явлений с помощью найденной 
сущности /восхождения к конкретному/ и составляющие их компонен
ты» которые протекают» разумеется», в специфических для учения ус
ловиях при величии обучения и передачи учащимся соответствующих 
научных знаний «оех уровней.

Вефлексия учения средствами отмеченных выше категориальных 
представлений дает возможность повысить уровень его организации 
как в педагогическом» так и в индивидуально-психологическом пла
на» что подтверждается в обучающих опытах®
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И.М.Улановская, О.В.Яркиаа
ОБ ОДНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ ШЙЛЁКСИШОИ) Ш Ш Ш Ш Т А  

ИНДШ'ЩУМШОЙ И СОВМЕСТНОЙ УЧЕБНОЙ д е я т б ш о с т и

Согласно концепции учебной деятельности В„В.Давццова основ
ными блоками в структура учебной деятельности являются анализ, 
планирование и рефлексия» Анализу посвящено большое число теоре
тических и экспериментальных работ. Значительно меньше в психо
логической литературе представлена проблею планирования в учеб
ной деятельности. Исследования же рефлексии развертываются в ос
новном в рамках такого направления исследований учебной деятель
ности, которое связано о разработкой принципов организации груп
повых форм обучения. Это и понятно, так как именно в совместной 
учебной деятельности можно задать такие способы разделения дей
ствий, когда становится необходимым не только пошаговое соотне
сение индивидуального действия и его результата, но и своих 
действий с действиями партнера, а также совместных действий с 
ожидаемым результатом. Введение в такую учебную ситуацию специ
альных моделей, фиксирующих взаимозависимость и последователь
ность действий партнеров и те преобразования объекта исследова
ния, которые должны быть получены в ходе совместных действий, 
изначально ставят участников СУД Ссовместной учебной деятельнос
ти) в рефлексивную позицию, так как только взгляд на собствен - 
нне действия с точки зрения общей структуры совместной деятель
ности, представленной в модели, может позволить установить оп
тимальный способ взаимодействия партнеров. При этом содержанием 
рефлексивных процессов участников СУД должно стать понимание 
.двоякого рода ограничений, накладываемых о одной стороны на соб
ственные действия действиями партнера, с другой - на совместное 
действие самим объектом изучения» Только подчинение индивиду - $ 
альных действий логике развертывания СУД может позволитьв хо 
де. взаимодействия с партнером совместно найти решение,

Для изучения рефлексивных процессов используются различ
ные экспериментальные показатели, из которых наиболее широко 
представлен контент-анализ и другие виды анализа речевых выс
казываний в ходе эксперимента, анализ стратегий решения, а
такие специальные многочисленные опросники» Мы, наряду с выше-

О



указанными методами анализировали оценки, которые каждый из иё- 
нытуемых ставил себе и партнеру за решение учебной задачи при 
различных формах организации СУД.

Материалом исследования служили развернутые речевые виска- 
зывания не иностранном языке, которое пара испытуемых строили 
совместно по заданным лексзко-грамдатическим моделям английско
го языка при различных способах разделения индивидуальных дей
ствий. "Псевдосовместным" мы назвали такой способ организаций 
работы диады, при котором каждый из ее членов строил свое пред
ложение, имея общую грамматическую его модель и работая на об
щем ограниченном наборе лексических элементов (I серия). Во П 
серии пары испытуемых должны были построить из общего набора 
элементов одно общее предложение по заданной модели. В подсет
ях варьировались способы разделения индивидуальных действий 
внутри совместного: от стихийного (не заданного моделью взаимо
действия) до строго фиксированного в модели, когда за каждым 
из испытуемых закреплялись либо определенные действия, либо 
определенная часть моделируемого объекта, построение которой 
могло быть осуществлено различными действиями.

Здесь ш  кратко остановимся на результатах оценки собствен
ных действий каждым из членов .диады а) в условиях "псевдосов & 
местной” деятельности, когда оценка могла быть соотнесена с Ин
дивидуальным результатом (I серия) и б) в  условиях, когда ищ№ 
видуалъные оценки соотносились с правильностью построения сов
местного продукта {Д серия). Анализировалось изменение оценок 
при выполнении двух заданий каждой серии.

Результаты показывают, что и в I , и во П сериях только 
33$ изменения оценок можно назвать адекватными . Сюда вошли 
случаи снижения оценки при снижении точности выполнения 2 зада
ния по сравнению с I, повышения оценки при возрастании точное# 
и, наконец, сохранения оценки при постоянстве количества ошибок 
в I и 2 заданиях Анализ остальных оценок показал существовал]! 
двух тенденций: при индивидуальной работе оценки результатов 
преимущественно занижаются, а при совместной - повышаются. Это 
может быть связано с тем, что в СУД оценка опосредуется содер
жательно развернутым диалогом, выдвижением и проработкой гипо
тез, обсуждением совместного результата, что и находит свое от
ражение в итоговой оценке каждым участником своей работы.
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И.С.Никифоров, Н«П.Бочкарев, В.М.Никифорова 

О РЕФЛЕКСИВНОЙ ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВОВ УЧЕНИЯ

Основная цель обучения в вузе - подготовка высококвалифициро
ванного , идейно закаленного специалиста, готового к самостоятель
ному решению конкретных производственных задач. Выходя за стены 
учебного заведения выпускник превращается в раб отника,который дол
жен удовлетворить следующей суше требований: знать.уметь,хотеть, 
мочь,успевать /I/. Перечисленные пять категорий и должны быть тем, 
во имя чего он учится в вузе и на основе чего формируются мотивы 
учения. Однако в действительности основной мотив учения большинства 
студентов высших школ - получение по возможности лучших оценок на 
экзаменах /2/. Между первым и вторым мотивами не существует одно
значной связи, тем более между ними нельзя поставить знак равенства. 
Отсюда следует задача - сблизить указанные мотивы, поскольку их 
разделенноеть оборачивается существенными потерями для народного хо
зяйства. Нередко и для молодого специалиста замедленная включаемость 
в жизнь коллектива сопровождается психологическими травмами, задер
жкой в профессиональном развитии. Сближение мотивов учения должно 
происходить на рефлексивной основе.

Представляется, что для этого имеется два сопряженных пути. На
зовем их "внешний" и "внутренний". "Внешний" путь связан с организа
ционными изменениями в системе функционирования народного хозяйства: 
очищением распределительного механизма от уравниловки, поощрением 
высококвалифицированного труда, перестройкой нормирования труда, в 
общем, со всем тем,что приведет к повышению престижа инженерной де
ятельности. Такая работа в масштабе страны как реализация указаний 
апрельского (1985г.) Пленума ЦК КПСС начата. Но объем этой работы 
таков, а сама проблема настолько сложна, что данный процесс вероят
но растянется на ряд лет. В связи с этим особое внимание следует 
уделить "внутреннему" пути, т.е. пути,связанному с потенциальными 
возможностями самой высшей школы. Анализ, выполненный по заданию 
Минвуза СССР, показывает, что здесь необходима структурная пере
стройка учебного процесса в вузах принципиального характера /3/.
По нашему мнению,основной способ приобретения знаний должен базиро
ваться на моделировании обучаемым основных чёрт выполнения трудово
го задания /4/. При этом воспроизведение процесса, связанного с 
трудовым приобретением знаний,должно быть с^огократно повторяемым,
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преемственно развиваемым ш находиться в сфере педагогического кон
троля. В рамках этого процесса будут имитироваться характер внутри- 
коллективных производственных отношений и азы нормирования труда.

Следовательно; структурная перестройка учебного процесса в ву
зе должна включать снижение доли знаний, приобретаемых посредством 
обучения, о повыпения доли знаний,приобретаемых с помощью самообу
чения. Центр тяжести необходимо перенести е лекционного способа 
приобретения знаний на трудовой способ. Это означает резкое сокра
щение числа часов, отводимых на лекционные курсы ( в сегодняшнем 
учебном процессе они составляют 60%). Вместо них целесообразно 
введение установочных лекций, раскрывающих существо учебного пред
мета, логику преемственности каждой учебной дисциплины, ее глубин
ную связь с объектами будущей деятельности выпускника вуза. Высво
бодившееся время следует употребить на существенное повышение уде
льного веса практических занятий и научной работы студентов. Сама 
форма проведения практических занятий,в первую очередь,должна быть 
ориентирована на использование имитационных игр с "примеркой" по
лученных знаний, умений и.навыков на будущую сферу деятельности, 
диспуты и споры вокруг жгучих вопросов, стоящих на передовой линии 
современной науки, вокруг процессов, происходящих в современном 
обществе. Особое внимание следует уделить научной работе студентов, 
рассматривая ее не только в плоскости выполнения планов хоздого
ворных и госбюджетных НИР, но и как один иг- основных способов реа
льного выполнения трудового задания„в максимальной степени прибли
женного по форме к будущей производственной деятельности молодого 
специалиста. Это не означает, что, скажем, будущий металлург обя
зательно должен в процессе Ш Р  варить сталь. Пусть это будут дру
гие ввды деятельности. Но здесь уровень контакта обучаемого и обу
чающего наиболее высок, а обратная связь ощутимее.

При выполнении научно-исследовательской (учебно-исследова
тельской,мелодико-исследовательской) работы необходимо предусмот
реть три взаимосвязанных компонента; творческий,организационный и 
психологический. В задании на Ш Р  необходимо предусмотреть иссле
довательско-поисковую задачу, решаещую в значительной степени сту
дентами самостоятельно. Далее играет роль и проблема способа выпол
нения трудового задания. Речь идет о необходимости ежедневно прид
ти вовремя, расписаться а яурнаяе, содержать в порядке рабочее 
место, принять участке в рабочих планерках, вести совместный с на
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ставником выход из ©ложных ситуаций. Однако,необходимое условие - 
вовлечение в предлагаемую фора̂ г обучения всех студентов. Наконец, 
ежедневный способ коллективистского выполнения задания заставит 
студента иначе взглянуть на труд своих коллег, обучит их более ува
жительно относиться к товарищам и наставникам, учитывать в своей 
будущей деятельности все то, что объединяется названием "челове
ческий фактор".

Одновременно будут преобразовываться мотивы учения. Поскольку 
их становление формируется на рефлексивной основе - через систему 
выполнения трудовых заданий, через систему имитационных игр - бу
дет развиваться внутреннее осознание необходимости действительно 
знать, уметь, мочь. Постоянный педагогический контроль и наблюдения 
за результатми деятельности своих товарищей по учебному процессу 
приведут к тоцу, что студент будет стремиться также хотеть и успе
вать. Подход, содержащий‘идеи, схожие с описанными в данной работе, 
успешно применяется в музыкальных вузах, где индивидуальный кон
такт студента и педагога является основой учебного процесса. Здесь 
форма моделирования трудового задания - выступление студентов ис
полнительских отделений на концертах, участие в музыкальных учеб
ных коллективах (оркестре, ансамбле, хоре). Будущие музыканты сис
тематически участвуют в работе сектора педагогической практики, 
который по своей структуре и атрибутике моделирует соответствующий 
тип учебного заведении (например, ДОП),

Интересный опыт :э данном направлении накоплен и в ряде техни
ческих вузов (например, МВТУ им.Баумана). С идеями я предложениями, 
направленными на конкретную перестройку системы высшего образования, 
выступают авторитетные специалисты и на страницах центральной печа
ти.
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Герчикова В.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ВУЗЕ

Рефлексивный акт в обучении как принцип мышления предпо
лагает, что объект педагогического воздействия (студент) 
постоянно получает от субъекта педагогического воздействия 
(преподавателя) необходимую ему информацию для самооценки 
своей подготовленности к деятельности специалиста. Только в 
этом случае объект и сам становится субъектом обучения, что 
в большой мере обеспечивает эффективность подготовки специа
листа.

Способность объекта обучения к рефлексии и способность 
субъекта организовать, стимулировать рефлексивный процесс 
обучаемого является непременным условием успешности обучения. 
Организация рефлексивных процессов в обучении важна как на 
уровне микросистемы (индивидуальное, групповое обучение), так 
и на макроуровне (система, стратегия обучения в вузе в целом).

Оптимальная организация рефлексивных процессов предпола
гает наличие следующих ее элементов.

1. Учебные планы, в которых' каждая дисциплина имела бы 
"прямой выход" как на модель деятельности будущего специалиста, 
так и на дисциплины последующего цикла обучения.

2. Периодические производственные практики, в которых 
студент мог бы последовательно реализовывать в практической 
деятельности уровень своей подготовки» Система контроля и 
самоконтроля деятельности студента во время практик должна 
показать степень адекватности полученной подготовки требовани
ям к специалисту.

3. Постоянная, включенная в систему обучения, практичес
кая деятельность студента (в СКВ, в хоздоговорных студенчес
ких фирмах, в системе хоздоговорных работ кафедр и т.д.) по 
решению реальных задач материального и духовного производства.

4. Контроль обучения, дающий студенту возможность адек
ватно оценить степень своей подготовленности к профессиональ
ной деятельности.

5. Преимущественно индивидуальйое общение студента и
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преподавателя в процессе обучения для того, чтобы свести к ми
нимуму потерю информации для самопознания й самоконтроля 
студента.

6. Высокое мастерство, глубокая научная и широкая общая 
культура педагога. Это позволяет педагогу быть образцом, "жи
вой моделью" специалиста для своего воспитанника. В современ
ном вузе большинство контактов студента ограничивается обще
нием с ассистентами и старшими преподавателями.

7. Серьезная профессиональная ориентация студентов.
Видимо, описанные элементы не исчерпывают условий опти

мальной организации рефлексивных процессов.
В современной системе обучения в вузе организация реф

лексии как принципа самопознания существенно затруднена, т.к. 
вышеуказанные элементы или проявляются неполностью или отсут
ствуют. Необходима серьезная перестройка учебного процесса, 
в частности, в аспекте создания оптимальной обратной связи, 
формирования у студента адекватного представления о собственном 
уровне подготовленности к будущей профессиональной деятель
ности и, тем самым, повышения его активности в самопознании и 
самовоспитании.

Кроме того, эффективность рефлексивных процессов предпо
лагает наличке у студента способности и потребности в самопоз
нании. Обучение и воспитание в средней школе до последнего 
времени в целом слабо обеспечивало эту сторону самовоспитания.

Большое значение имеет также мотивация обучения по из
бранной специальности. Исследования показывают, что мотивация 
студента носит зачастую общенормативный ("приносить пользу 
обществу") или статусный("стать интеллигентным человеком") 
характер. Сна является слабым стимулом активного освоения 
специальности. Следовательно, оптимальная организация рефдек- ^ 
сивных процессов студента требует не только перестройки выс
шего образования, но и усиления единства всех звеньев общест
венной системы образования и воспитания.

С'
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Е.НХммрчов

ОБ ¥ШЖШЖ' тЖШ& ПРОЦЕССШ В ВУЗЕ 
Ж ОСНОВЕ ш ш ш ш  живностью ОТДЕНТА

Социально-психологические исследования показываю1?,; что безу
словная направленность партнеров общения исключительно на дости
жение конкретного результата может вызывать негативные следствия. 
Так, например, в авиационных экипажах уровень аварийности в боль
шей степени связан с характером межличностных отношений, чем с 
продуктивностью совместной деятельности [х] .

Сходную картину можно наблюдать ш а ситуациях достижения ин
дивидуальных результатов. Так,у спортсменов желание выполнить 
движение на соревнованиях как можно лучше приводит, к разрушению 
сложившейся техники*1 [е] . Подобные явления происходят со студен
тами в ярко выраженных стрессовых ситуациях учебного процесса, 
например,во время сессий. Да и не только во время сессий. Жесткий 
программный стиль организации учебного процесса в вузе, направ
ленный на контроль именно результатов учебного труда студента, 
вьшуждает' его постоянно находиться в стрессовой ситуации. Это = 
специфика современного вуза. И никакие улучшения существующей сис
темы контроля успеваемости студентов ничего здесь не изменят, 
разве что повысят "уровень аварийности” студенческих групп.

Между тем,современная практика психотехники предлагает методы, 
способы ш приемы, позволяющие во многих случаях устранить эти 
сложности. Например, в спорте "выходом из соревновательного за
труднения для многих спортсменов является полная сосредоточенность 
на элементах техники и отрешение о® конечного результата” [2].
В условиях вуза разрешение сложившейся ситуации, видимо, можно 
строить сходным образом. Для этого нужно создать такую систему 
управления учебным процессом, которая обеспечивала бы направлен
ность студентов в большей степени на участие в нем, чем на дос
тижение конкретных результатов. Эта система может быть построена 
на основе учета различных форм активности,проявляемой студентами 
в ходе занятий. Ё зависимости от изучаемой дисциплины и конкретной 
формы занятия могут быть ввдехены разные формы активности (напри
мер, реплика,вопрос,выступление и т.п.). Они могут рассматривать
ся как конкретные, ситуативные и,потому, незавершенные проявления
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форм мышления (умозаключений, гипотез, теорий, понятий и тли). 
Направленность учебного занятия на освоение тех или иных форм 
мышления может подкрепляться явным' контролем соответствующих форм 
активности студентов. Сопутствующие формализованные процедуры 
учета могут быть достаточно легко построены. Описанная организа
ция учебного процесса предполагает развитие качественно иного 
типа рефлексии студентов: не созерцательной, ориентированной на 
достижение и оценку каких-то конечных результатов, а - направлен
ной на активность, т.е. на осознание включенности в действие.

Такой тип включения в живую деятельность отличается тем, что 
в формальном (проявленном) отношении количественно и качественно 
упрощается система целей, на достижение которых направлен учебный 
процесс. Вместо детального перечисления и включения в цели пред
метных особенностей изучаемых дисциплин регулятивным механизмом 
выступает инвариантное по отношению к конкретным предметам иоле 
(пространство) видов проявлений активности.

Построение учебного процесса на такой основе должно, видимо, 
снижать его громоздкость в смысле нормативности. Система норм 
есть следствие (программноЬцелевых устремлений. Закрепляясь (ко
дифицируясь) в вузе, она играет двоякую роль: роль формы, органи
зующего принципа и - роль тормоза, отрицающего новое. Ориентация 
на освоение именно форм активности, уменьшая количество и сложность 
целей, упрощает систему (программно)-целевых устремлений, а зна
чит - и должна приводить к упрощению (к тем большему, чем естест
веннее выделяемая система видов активности) системы норы, регули
рующих учебный процесс. При этом построение курсов учебных дисцип
лин должно стать иным, направленным не столько на формальный вывод 
системы понятий конкретной дисциплины, сколько на активизацию от
ношения студента к познанию. Тогда так называемые методы активного 
обучения становятся не внешним к учебному процессу средством, а 
его естественным способом проявления, формой его суи^ествования.
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Куэемо С.М.

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Выпускники вузов должны обладать глубокими знаниями 
марксистско-ленинской теории, уметь применять их на практике, 
быть подлинными борцами за новое, передовое на производстве 
и в жизни. С этой целью В процессе обучения студентов препо
даватели общественных дисциплин стремятся не просто сообщить 
им новую информацию, но и вызвать, у них интерес к проблеме, 
заставить их задуматься над нею, постараться пробудить у них 
вопросы.

Для этого важно при изучении учебного материала уметь 
рационально распределить его в процессе лекционных и семинар
ских занятий. Наиболее важные и сложные вопросы следует из
ложить в лекции, а на семинарском занятии более детально ра
зобрать материал, обязательно побудить студентов установить 
логические связи с ранее изученными темами.

При этом необходимо выделить главные понятия, определе
ния, законы, выбрать наиболее рациональную логику изложения 
теш. Для раскрытия творческих потенций студентов очень по
лезны задачи и упражнения, в том числе межпредметные, поз
воляющие опереться на уже имеющиеся у обучающихся знания.

В этом смысле очень большое значение имеют семинарские 
занятия, на которых осуществляется тесный контакт преподава
теля со студентами. Именно на них можно узнать, как поняли 
студенты материал лекции, каковы затруднения при изучении 
рекомендуемой литературы, мнение по тому или иному вопросу.

Преподаватель обязательно, планируя самостоятельную 
работу студентов должен упитывать бюджет времени студентов.

Спецификой труда преподавателя - обществоведа является 
то, что знания, которые он преподносит студентам, должны 
стать основой их идейно-политических убеждений. Процесс 
превращения знаний в убеждения, а затем й в поведение очень 
сложен и упирается также в специфические черты личности.

Отсюда напрашивается вывод, что преподаватели
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общественных наук, как никакие другие, должны выступать в роли 
пропагандиста и воспитателя. Успех преподавания общественно - 
политических дисциплин в вузе во многом определяется тем, 
насколько удается выработать у студентов потребность в изуче
нии этих наук, в выработке навыков и умений самостоятельного 
классового подхода к оценке сложных общественных явлений. 
Преподаватель - воспитатель должен знать, что особенно волнует 
студентов, так как студенты ждут от него ответа на все инте
ресующие вопросы.

От подготовки преподавателя и его педагогического мастер
ства во многом зависят уровень подготовки студентов, их умение 
самостоятельно мыслить, анализировать, вести полешку, обоб
щать, делать выводы и т.д.

Замечено также, что потребность в общении с преподавате
лем по актуальным вопросам общественно-политической жизни

вышевозникает у студентов тем чаще, чем уровень его лекции и 
занятий.

Наоборот, недостаточность связи теории с практикой, укло
нение от острых вопросов, даже слабое эмоциональное воздейст
вие на аудиторию снижает эффект влияния преподавателя на 
студентов, мешает выработке у них знаний и убеждений.

Чтобы воспитывать высококвалифицированных, идейно - убеж
денных специалистов, преподавателям - обществоведам необходимо 
глубоко знать объект идеологического воздействия, постоянно 
изучать студентов, их теоретический и идеологический уровень, 
их настроение и психологию. Немаловажную роль в данном случае 
могут сыграть и индивидуальные беседы, встречи со студентами 
в общежитии, конкретно - социологические исследования и 
другие способы и средства.

Литература:

Вопросы научной организации учебного процесса в вузе,
Томск, изд,Томского университета, 1981,

Молибог А.Г. Вопросы научной организации педагогического 
труда в внсщей школе. М,, иад. "Высшая 
школа", 197X.



Т. А.Кислицына

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В САМОВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ

В современной высшей школе как в пашей стране, так и за 
рубежом, в последние годы в качестве основного направления 
работы социально-психологических служб признается исследование 
процесса адаптации учащихся к условиям вуза, разработка и 
внедрение практических мер по облегчению этого процесса.

В ряде исследований показано, что самым трудным для адап
тации является первый год обучения студента в вузе. Качества 
адаптационных процессов здесь существенно иные, чем в школе 
или в последующие годы обучения. Реализация программы социальной 
адаптации студента на Отом переходном этапе требует относитель
но большого привлечения личностных и энергетических ресурсов, 
что может снижать готовность к активной социальной и учебной 
деятельности. Задача заключается э том, чтобы в учебном про
цессе адаптационные механизмы не противоречили главной направ
ленности студента на социальное развитие и обучение, а стали 
бы основой, обеспечивающей более качественное прохождение 
всех этапов обучения в вузе.

Организация рефлексивных процессов у студента, т.е. выра
ботка адекватной Я-концепции, является существенным личностным 
фактором, определяющим успешность адаптации к условиям вуза.

Какие параметры Я-концепции студента выделяют в литерату
ре и каким образом они отражаются в его взаимодействии с чле
нами студенческой группы?

Наиболее существенными параметрами fi-концепции являются:
I) Самооценка, Человек так относится к другим, как к самому 

себе. Неадекватная самооценка (завышенная или заниженная), 
независимо от реальных достоинств., и недостатков студента эна-7 
читзльно искажает процесс рефлексии (восприятия и понимания, 
■общения другими студентами и преподавателями) .

И) Дифференцированность, проявляющаяся в степени детали
зации представлений о себе. Дифференцированность Я-концепции 
определяет глубину и тонкость видения других, т.к. человек 
способен различать, в людях только те качества, о наличии или
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отсутствии которых у самого себя он задумывался. Восприятие 
других может искажаться вследствие бессознательной проекции на 
них неприемлемых у себя черт личности (грубость,агрессивность* 
эгоцентризм, заносчивость и т.п.) или приписывания ему тех 
черт, которыми человек хотел бы обладать. При оценке людей 
Я-концепция выступает как бы точкой отсчета. Чем более диффе
ренцированной является Я-концепция студента, тем более вероятна 
адекватная оценка им членов своей группы, преподавателей.
3) Уровень инструментальное™ в подходе к самому себе, умение 
использовать свои сильные человеческие стороны в качестве ин
струмента воздействия на;других людей. Инструментальность Я- 
концепции предполагает открытость личности для новых ситуаций, 
требований, взглядов, проблем и т.д. Кнетрументапьность Я-кон- 
цепций означает высокий уровень саморефлексии: использовать 
себя в качестве инструмента можно лишь осуществляя рефлексив
ный анализ ситуаций, требований и т.д., сознательно управляя 
собственным развитием. Инструментальность Я-концепции - ведение 
самого себя как инструмента собственной деятельности.

Роль .психолога вуза.в организации рефлексивных процессов, 
в самовоспитании студентов заключается в помощи им в форми
ровании адекватной Я-концепции через:

1) ознакомление студентов с выявленными по результатам 
тестирования особенностями их личности (самооценка, уровень 
тревожности, интеллекта,, работоспособности, общительности и 
другие качества)

2) помощь студентам в выработке последовательной линии 
поведения с учетом их личностных качеств в различных ситуациях 
общения, помощь в планировании и организации самостоятельной 
учебной деятельности.

Литература:

И.С,Кон. "Открытие Я” Политиздат, .1973
Л.А.Петровская. "Теоретические и методические проблемы 

социально-психологического тренинга",
■МГУ, 1932

Психология - производству и обучению, ЛГУ, 1977
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А.И.Авраменков, И.Г.Алексеев

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
(на материале шахмат)

В традиционной вузовской педагогииj студент находится в 
ситуации "надо выучить, усвоить, овладеть". Это связано с тем, 
что в настоящее время курсы школьных учебных предметов канони
зированы, и реально работающий школьный учитель в своей деятель
ности обязан оставаться в границах, задаваемых программами,учеб
никами, методическими пособиями и прочими регламентирующими до
кументами. Такая форма организации учебной деятельности будущих 
школьных педагогов освящена традицией и, в основном, оправдана.

В преподавании шахмат ситуация совершенно иная. Шахматному 
педагогу необходимо - и это норма - практически постоянно раз
рабатывать материалы собственной деятельности, т.е. делать то, 
что школьному учителю дается в готовом виде. Исходя из этого, 
можно сформулировать задачу вузовской шахматной педагогики: во
оружить студентов методами разработки курсов, методами решения 
встающих перед ними педагогических задач.

На нага взгляд, для решения указанных задач студентов надо 
перевести из ситуации "надо выучить, усвоить, овладеть" в ситуа
цию "надо сделать" при неясности как делать и практически пол
ном отсутствии уже институциализированных ограничений. Думается, 
суть активных методов обучения именно в этом. Б столкновении 
с попой для себя ситуацией для решения возникающих в ней вопро
сов студент должен проявить особую способность: он должен суметь 
построить адекватную программу своих действий, сконструировать 
необходимые для ее проведения материалы, суметь организовать 
учебный процесс на базе этих материалов и по задуманной програм
ме, а также исследовать проделанную работу, ее характер и ре
зультаты.

Возможно мы указали не все базовые компоненты технологичес
кой цепочки, необходимой при подготовке будущих педагогов этим 
путем. По для нас существенно, что движение студента к получе
нию продукта предполагает его участие.в проектировании, констру
ировании, внедрении и исследовании, которые в реальной работе 
"закольцовываются" (см.Схему)..



MBMUiail

Работа по этой схеме предполагает коллективную организацию, 
т.е. создание группы, включающей студентов, профессионалов в 
различных областях (например, психологии, педагогики, шахматной 
тренировки) и организатора, "держащего" основную проблему. Эф
фективная работа такой разнородной группы немыслима без специ
альной организации рефлексивных процессов: отображения и согла
сования различных позиций, установления отношений между различ
ными типами мыслительной деятельности и т.д.

Организация рефлексивных процессов на наш взгляд проходит 
две стадии. На первой рефлексивные процессы "предметизированы", 
еще не отрываются от конкретных особенностей материала действова- 
ния, способов оперирования с ним и т.д. В такой рефлексии опыт 
осмысляется только как частичный. Структура опыта в "чистом" 
виде не фиксируется и не может быть выделена, чем и определяют
ся границы первого типа рефлексии: перенесение опыта в новые 
ситуации сильно затруднено, предметизированная рефлексия прак
тически не затрагивает коммуникативные связи. Ввиду этого ука
занные на схеме типы мыследеятёльности не простраиваются, прав
ды для них уже имеются отдельные заготовки.

Определяющим для второй стадии организации рефлексии явля
ется выход на снятие ограничений, отмеченных нами при описании 
первой стадии. Возможность перенесения опыта обусловливается 
рефлексивны!,1 выходом по отношению к тому или иному типу мысле- 
деятельности и построением идеального его изображения с фикса
цией в схеме. Существенно важно, что получение схемы базируется 
на опыте студентов, а не навязывается им в качестве некоторого 
готового продукта. Они в рефлексии подводятся к схеме и появле
ние ее является "естественным" процессом сборки имеющихся у них 
представлений. Сама сборка строится через и на основе коммуни
кативных связей (снятие второго ограничения), сложившихся здесь 
и теперь.

Думается, что таким образом организуется достаточно развер
нутая система мыследеятельности студентов, во многих отношениях 
соэначная с тем, что им придется делать в будущем.



В. С. Ею в

МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ- РЕФЛЕКСИИ 
В ИНТЕЛАШАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

В условиях ускорения содиально-экономичесного развития, 
социалистического общества особо вырастает значимость челове
ческого фактора, В этой связи насущным является решение воп
роса о раскрытии творческих возможностей субъекта историчес- 
кого процесса. Важное место в формировании современных интел- 
лэктуалмшх систем должен занять эстетический аспект, Это ак
туально в плане решения конкретных практических задач, напри
мер, становления творческих способностей, специалиста высшей 
школы.

Б эстетической науке основополагающим направлением лину
ется характеристика эстетического сознания конкретно-истори
ческого человека в связи с движением общественной практики.

Процесс развития сознания человека в практической де
ятельности с необходимостью предполагает возникновения реф
лексии, иначе говоря, появления, философского осмысления жиз
ни. Чувственная деятельность как непосредственное и практи
ческое соединение объекта и субъекта способствовало появлению 
рефлексии, т.е. обращение деятельности субъекта не только для 
других, но и для самого себя, на логический смысл своей де
ятельности. Разумеется, что развитие реальных отношений людей 
зависит прежде всего не от внутреннего мира субъекта, не от. 
его сознания, которое само определяется конкретно-историчес
кими, социальными условиями. Однако-нельзя игнорировать опре
деленную роль рефлексии действующего субъекта. У человека 
возникает эмоционально-оценочное переживание своей преобразо
вательной деятельности с необходимым уровнем, общения и осоз
нанием в формулирующейся интеллектуальной системе.

Трудовая практика общества.(внешний опыт) и становление 
рефлексии (внутренний опыт)., дают субъекту знания о его состо
янии, собственных переливаниях, иначе говоря, эти стороны со
относятся и взаимопроникают, .образуя системное, единства, (эс
тетическое состояние). Оно фиксирует, результат определённого 
взаимодействия, когда мысль становится эмоциональной, а ,эмо-
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ция осмысленной и осознанной, т.е, наличествует эстетическая 
рефлексия.

Налицо вывод, что развитие универсальных сущностных сил 
у человека и способ их опредмечивания, в частности в развитии 
интеллектуальных систем, связано не только с формированием 
объектно-субъектных отношений,но и личностным аспектом сопри
частности, отношением (эстетической рефлексией) человека к 
своей деятельности.

Формирование эстетической рефлексии способствует разви
тию процесса иознания окружающего мира. Хотя она еще не дает 
полного познания объекта, однако выводит субъект от конкрет
ной ситуативной обстановки на более высокий уровень отражения 
- надситуативный. Эстетическая рефлексия., затрагивая весь 
внутренний мир человека, дает эмоционально-целостное пред
ставление о мире, переливаемое самим субъектом» Переживаемая 
человеком информация логически осмысливается в процессе пра
ктической деятельности, приобретая личностный смысл. Тем са
мым освоение человеком окружающего мира вырабатывает у него 
определенную убежденную позицию.

Углубленное познание объекта или явления действитель
ности возвышает и утончает эмоциональную сторону человечес
кой деятельности, а значит и заостряет интеллент человека,
У познающего субъекта эмоциональное проникновение способст
вует выявлению сходства объектов мира, его элементов, разви
тие- остроты чувств способствует выявлению различий мира, его 
сторон. В этом процессе познания субъект выступает в своем 
эмоциональном и интеллектуальном богатстве, В зависимости от 
сферы деятельности человека возникает возможность развития 
сторон познавательных способностей. Например, сфера искус
ства, художественная деятельность развивает у субъекта ассо
циативность, метафоричность, парадоксальность, образность 
мышления, а наука развивает логику, высокий уровень абстрак
тности мышления.

Дальнейшее развитие любой интеллектуальной системы выво
дит субъекта на новый уровень познания. Надо полагать, что 
это в свою очередь выводит рефлексию субъекта на более высо
кий уровень, усложнял ее структуру. Но это уже дальнейшая 
тема разговора.



Никитин В.А.

О СТРОЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕФЛЕКСИИ

1. Логизация рефлексии, выявление присущих ей операций ведет 
к формированию специфических рефлексивных форм мышления. Необ
ходимость в рефлексивном мышлении вызывается необходимостью обу
чения рефлексии как ведущему способу интеллектуального дейст
вия в условиях затруднений и неопределенности.

2. В архитектуроведении ситуация затруднений и неопределеннос
ти выразилась многообразием несводимых историко-теоретических 
концепций и самих явлений художественной практики, не схваты
ваемых наличными историко-теоретическими средствами. Эта ситу
ация явилась следствием изменения задач, объектов и организо
ванностей профессиональной деятельности, а также ее систем 
ценностей и необходимостью работы в условиях межпрофессиональ
ной коммуникации и кооперации.

3. Анализ актуальных теоретических концепций, особенно кон
цепций развития архитектуры, показал, что в их основе лежат 
различные хронотопы и строение этих хронотопов соответствует 
строению архитектурных форм,, на анализе которых эти концепции 
строились. Кроме того, существует определенное соответствие и 
между строением организованностей, породивших эти формы и кон
цепции. Установление этих соответствий происходит в рефлексии, 
но строение самой рефлексии остается при этом нефиксируемым, 
т.к. рефлексия является опорой в выявлении многообразия,
то стратегия поведения в условиях неопределенности, т.е. 
выбор или конфигурация концепций определяют в качестве "послед
него аргумента", анализ оснований рефлексии.

4. В области архитектурного /художественного/ творчества, 
как нигде более, велик авторитет и роль личного опыта, право
мочность изменения через его фиксацию действующих культурных 
норм. Особенно значимо -осмысление и выражение личного опыта, 
личной рефлексии в периоды перелома. Вероятно поэтому в эти 
периоды так многообразны и равноценны различные формы хроното
па в произведениях искусства и их интерпретациях в критике и 
истории.

Ь. Б идеале, рефлексия должна быть максимально свободна
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для того, чтобы обеспечивать "разборку" самых сложных и разно
образных форм выражения и понимания. Однако реально конкретная 
рефлексия обладает достаточно жесткой структурой и границами. 
Границами выступают предельные для субъекта рефлексии области 
обретения определенности, такие,как миф, знание, дейстпование, 
вера, логика и т.п., а структурой - основанная на опыте струк
тура личного или коллективного хронотопа, т.е. такие его харак
теристики, как дискретность или непрерывность, равнозначность 
точек или их иерархия, ценность мгновенного или настоящего и 
т.п.

Субъекту рефлексии структура и границы его рефлексии стано
вятся ощутимыми через последующие ее оформленности, такие как 
логические принципы, метафоры и символы, картины и даже через 
конкретные художественные формы. Как правило, между областью 
определенности, т.е. границами и средствами, должно быть соот
ветствие, хотя на практике в силу многослойности границ рефлек
сии /до предельных границ рефлексия доходит редко/ средства 
могут быть' неадекватны строению рефлексии.

6. Т.к. рефлексия сама себе невидима, то выявление ее стро
ения должно происходить по ее следам, а именно по концепциям 
изучения строения художественной формы, по.< самим художествен
ным формам, т.е. по формам мышления, коммуникации и действия.

В художественной области зафиксировано множество оснований 
определенности и структур хронотопов и это заставляет предпо
ложить потенциальное богатство рефлексивного мышления, если 
удастся его оформить в виде разных логик строения рефлексии.
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В.Л, Андреева.
РЕФЛЕКСИЯ И ВЗАИМООБУЧЕНИЕ В ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

В обучении будущих хормейстеров существенно отстает вокаль- 
иое воспитание, особенно в системе культпросветобразования. Учи
тывая целый ряд сложностей и ограничении, накладываемых на рабо
ту вокального педагога спецификой этой системы, представляется 
целесообразным использовать возможности интенсификации учебного 
процесса за счет внедрения взаимообучения.

Вэаимообучеше в самом общем плане имеет целью организовать 
и направить рефлексивные процессы обучающего пению в сторону объ
ективных явлений, происходящих в организме поющего и сопутствую
щих этим явлениям субъективных психологических .состояний. Основ
ным противоречием в вокально-педагогическом процессе можно счи
тать неадекватность рефлексивных процессов обучающего - профес
сионального певца с соответствующими голосовыми.данными и обучае
мого - хормейстера без таковых данных.

Введение методики взаимообучения преследует следующие цели:
1. Шормировашш интереса, мотива и эмоционально-психологи

ческого фона деятельности по освоению вокальной методики в ас
пекте будущей педагогической направленности работы хормейстера;

2. Формирование комплекса знаний о: механике й физиологии 
голосообразования в речии и пении, роли нервного и гормонального 
факторои в развитии голоса.

3,. На базе предыдущих двух - развитие рефлексии и навыков 
координации рефлексивных процессов педагога и ученика.

4. Развитие навыков научной работы, подбора программ с уче
том вокальных и музыкальных данных исполнителей, хора'в целом.

В программе взаимообучения выделяются следующие аспекты: 
а) организационный; б) диагностический; в) методологический;
X’) 'анализ результатов.

Организационная сторона взаимообучения реализуется за счет 
соединения- в один урок двух часов, полоненных в недолю двум ету- 
дептам, которшд предполагается объединить во взайдообучающую 
пару. 3 ’̂ агностический аспект включается:

1. Диагностика вокальных данных.
2. Диагностика психофизических особенностей студентов ими

самими.
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3. Диагностика структуры данности друг друга в исполнитель
ском плана.

4. Диагностика особенностей рефлексивных процессов обоих сту
дентов.

Методологический аспект предусматривает выбор на основе диаг
ностики методик воздействия. Для выбора необходимо иметь какое-то 
множество разнонаправленных методик, что ставит педагога-консуль- 
танта перед необходимостью знания вокально-методической, речевой 
и фононедической литературы. Сущностью методологического этапа яв
ляется приведение в соответствий целей, средств и ресурсов взаимо- 
обучающих студентов в вокально-педагогическом процессе, согласова
ние особенностей и языка рефлексивных процессов.

В организации практического этапа урока дифференцируются:
I) разогрев голосового аппарата; 2) работа над технологическими на
выками; 3) перенос их на произведения; 4) художественное оправдание 
технологических приемов. В заключительной части урока производится 
его анализ, в ходе которого студенты имеют возможность обосновать и 
защитить свои технолопичесете и художественные приемы воздействия 
на товарища. До сути дела весь этот процесс является рефлексивным 
и требует осознанной выработки е,диного языка рефлексии и строгой 
логической организации рефлексивного процесса'. Здесь особенно веда
на роль педагога-консультанта.

В результате применения методики взаимообучения возникают .'сле
дующие важные для педагогического процесса эффекты:

1. Снимается ситуация ощущения студентом собственной вокальной 
неполноценности перед педагогом - профессиональным певцом, так как 
педагогический процесс идет на равных.

2. Снятие пассивного отношения студента к развитию своего го
лоса, интенсификация рефлексии по отношению к работе своего голосо
вого аппарата,

3. Организуемая на уроке ситуация взаимообучения не прекраща
ется с уроком: студенты продолжают работать сами во внеурочное вре
мя, ибо формируется интерес и мотив деятельности.

4. Роль педагога накладывает обязанность показа верных прие- 
мов голосообразовшшя, стимулируя развитие голоса, т.е. работает 
ситуация ролевой психотерапии. В лроцоссе взаимообучения органи
зуется самообучение*

#  205



Р.И.Смирнова, Е.В.Яновицкая 

МОЛА И СЕМЬЯ. - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В данной статье рассматривается задача повышения эффектив
ности взаимодействия таких источников воспитания подрастающего 
поколения как школа, семья и социальная среда, которые можно 
рассматривать как элементы педагогической системы, соответству
ющей воспитательному процессу в обществе.

Под воспитанием в широком смысле слова мы будем понимать 
процесс перевода социального опыта в индивидуальную форму суще
ствования. В начале человеческой истории в воспитательной дея
тельности принимали участие в разной степени почти все люди, 
можно сказать, что был единый общественный институт воспитания
- социальная среда. Но постепенно в этом едином общественном 
институте воспитания стали вычленяться такие крупные его сос
тавляющие как семья и школа. Вместе с их вычленением возникают 
и противоречия между интересами социальной среды и семьи, семьи 
и школы, школы и социальной среды. Как известно, эти противо
речия должны разрешаться, но разрешение не снимает и не уничто
жает этих противоречий, а изменяет, преобразует их.

Субъектом педагогической деятельности в школе являются учи
теля, в семье - родители. К чему же реально сводится взаимодей
ствие учителей и родителей? Со стороны школы наблюдается неко
торое стремление к взаимосвязи с родителями путем посещения 
учителями семей, проведения родительских собраний, создания ро
дительского комитета и т.д. Со стороны семьи такое стремление 
к взаимодействию выражено более слабо, оно, как правило, огра
ничено интересами только своего ребенка. О какой эффективности 
тут может идти речь? -Что, например, представляет собой обычное 
родительское собрание? Это - стандартное,, неинтересное меропри
ятие. Решения каких-либо педагогических задач на нем, как пра
вило, нет, нет и никакого целенаправленного результата этого 
взаимодействия учителей и родителей. Ещё можно заметить по по- 
еоду традиционных форм общения учителей и родителей то, что при 
таком обш.ении, как правило, отсутствует сам объект воспитания -
- учащиеся.

Необходимы и возможны более эффективные способы:взаимосвязи



школы и семьи. Из разных форм взаимодействия учителей и родите
лей, имеющихся в положительном опыте, следует особо выделить 
еще пока мало распространенную, но принципиально очень сущест
венную форму взаимодействия, при которой родители непосредствен
но привлекаются к участию в учебно-воспитательном процессе в 
школе, а учителя получают реальную возможность вопитывать школь
ников через семью. Так например, в начале года составляется гра
фик каждодневных дежурств родителей в школе. С учетом всех роди
телей, бабушек и дедушек оказывается, что каждому приходится де
журить I раз в четыре месяца. Дежурящий родитель посещает уроки 
своего класса, в силу своих возможностей и согласуясь с учите
лем, помогает ему в ведении урока, на переменах он организует 
отдых учащихся. Эффект такого участия родителей в учебно-воспи
тательном процессе оказался высоким и разносторонним. Такая фор
ма взаимодействия учителей и родителей приводит к возникновению 
системы взаимоотношений школы и семьи. Для семьи: родители регу
лярно знакомятся с требованиями школы к занятиям и уровню воспи
танности учащихся. Они видят своего ребенка в коллективе, в 
сравнении с другими детьми. Родители имеют возможность наблюдать 
современные педагогические приемы, которыми пользуется учитель. 
Происходит соприкосновение родителей с педагогической культурой. 
Для учителя: присутствие второго взрослого на уроке создает оп
ределенную психологическую обстановку, у учителя появляются эле
менты свободного времени на уроке и в церемену. Появляется воз
можность через родителей найти индивидуальный подход .к учащимся. 
Для руководителей школы: создается коллектив родителей, они об
разуют собой звенья, представляющие различные предприятия райо
на, окружающие школу. Через эти звенья легко может быть налаже
на связь школы и производства.

В заключений, если попытаться сделать какие-то выводы о воз
можных способах повышения эффективности взаимодействия школы, 
семьи и социальной среды, то среди возможных форм такого взаимо
действия предлагаемая нами форма занимает значимое место. Оь̂ . 
создает неформальные взаимоотношения школы и семьи по воспитанию 
как каждого ребенка,так и всего коллектива детей. При этом каждый 
участник такого взаимодействия имеет возможность осознать свою 
роль в воспитательном процессе и строить её логически более про
думанно.
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Ю.А.Первин

ФЕНОМЕН ОПЕРАЦИОННОГО УСВОЕНИЯ И -КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ В ШКОЛЬНОМ КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ

В числе принципиально новых дидактических механизмов, от
крывшихся перед учителем только в условиях школьного кабинета 
информатики, особое место занимает феномен активного, операци
онного восприятия учебного материала учеником и конструктивно
го контроля над усвоением знаний со стороны педагога. Этот фе
номен имеет как общедидактический смысл, так и значение конк
ретной практической рекомендации для школьного учителя инфор
матики.

Вводя новое понятие, учитель обычно строит на доске стати
ческое изображение объекта, которое пассивно воспринимается уче
ником. Если учитель еще имеет возможность использовать "динами
ческий" характер предъявления учебной информации - реконструи
ровать изображение объекта, стирая с доски отдельные его эле
менты в ходе урока, то для школьного учебника статическое фик
сирование предъявляемой информации является единственно возмож
ным. Умелый педагог, используя технические средства докомпью
терного периода, совершенствует методику своего предмета,предъ
являя одновременно два объекта (или несколько), что позволяет 
ученику воспринимать информацию в сравнении. Так, рассказывая о 
вложенных циклах, учитель (так же, как и школьный учебник) по
мещает рядом две программы, демонстрируя переход от простого по
нятия (одинарного цикла) к более сложному (вложенным циклам).
Б лучшем случае одновременно с э'тиш двумя .программами на стра
нице учебника, диапозитиве или на доске воспроизводятся дейст
вия обеих программ, например, нарисованные 'ими рисунки. Если в 
урок включаются средства динамического предъявления информации 
(кинофильм), это несомненно оживляет урок, но не меняет принци
пиально пассивного восприятия.

Работая в типовом школьном кабинете информатики, учитель 
получает операционные возможности предъявления информаций. На 
экранах ученических дисплеев появляется некоторый (простой) 
объект, сконструированный самими учащимися или -переданный" из 
центральной, учительской машины. Далее учитель организует рабо--
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ту учеников (показывает, рекомендуя копировать, или дает напра
вляюще установки) по конструированию, более сложного объекта из 
'(или с помощью) простого. Здесь весьма существенно, что ученики 
усваивают новое понятие через, деятельность, не только наблюдая, 
но, в первую очередь, действуя, самостоятельно строя объект, со
ответствующий этому понятию. Таким образом., действие становится 
существенным, органическим этапом усвоения, не подменяя, а до
полняя наблюдение.

Операционный характер усвоения сам по себе положительно вли
яет на качество и прочность усвоенных знаний и, кроме того, не
посредственно продолжает линию формирования тех "программист
ских" умений и навыков, которые определяют- операционный стиль 
мышления учащихся. Не менее важным обстоятельством является то, 
что при такой операционной организации усвоения.легко реализует
ся контроль за усвоением со -стороны учителя, Достаточно недолго
го наблюдения учителя: за построениями на ученическом дисплее., 
чтобы оперативно определить пробелы в знаниях учащихся. Таким 
образом, обсуждаемый методический прием становится средством 
повышения производительности учительского труда.

Феномен операционного усвоения учебного материала и контро
ля знаний при обучении органически включай в практику работы с 
учащимися общеобразовательной школы J® 166 Советского района 
г.Новосибирска, оборудованной кабинетом информатики на базе 
ПЭВМ "Агат" и с кружковцами районной Школы юных программистов.
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В. Н.Карпович

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

1. В "Экономическо-философских рукописях 1844 г'.' и других 
работах К.Маркс, рассуждая о сущности человека, часто говорит 
о том, что человек является родовым существом (Gattungsweeen). 
Одна из наиболее очевидных интерпретаций такого определения за
ключается в указании на общественную природу людей. Вместе с. 
тем, это указание не исчерпывает содержания понятия "родовое 
существо". Маркс пишет, что человек есть родовое существо, по
скольку он "делает своим предметом свой собственный род" и по
скольку он "относится к самому себе как к наличному живому ро
ду" £l, c.92j. Как нам представляется, в этих замечаниях
К.Маркса акцент ставится на осознании отдельным человеком сво
их связей с другими людьми,- на осознании существующей между 
людьми общности. Фактически, определение Человека как родового 
существа содержит ссылку на рефлексивные процессы как сущест
венную особенность человека.

2. Наиболее очевидным проявлением рефлексивных процессов
у человека является самосознание личности. К.Маркс неоднократ
но указывал на то, что именно, самосознание отличает человека 
от животного, которое "непосредственно тождественно со своей 
жизнедеятельностью"£ I , с.93]. В самосознание личности включе
ны различные моменты: представление о собственной внешности, 
своем социальном статусе, собственном характере, прошлых пос
тупках, своих способностях и возможностях, осознание своих це
лей, намерений, надежд и предположений. Сами по себе компонен
ты личностного самосознания и их относительная важность в це
лостной структуре самосознания, как субъективно воспринимаемая, 
так и объективно существующая, могут изменяться и фактически 
изменяются от того', о каком человеке или какой социальной груп
пе вдет речь. Сама же способность самосознания и самопознания, 
по Марксу, представляет собой исключительное достояние челове
ка, и благодаря этой способности он может иметь представление 
о самом себе как субъекте сознания, общения и действия.

3. Определение человека как родового существа у К,Маркса 
не только указывает на обязательное наличие рефлексивных про
цессов как отличительный признак людей, но и на сложный харак
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тер самой рефлексии. По Марксу, самосознание личности обязате
льно содержит в качестве компоненты некоторое "родовое созна
ние" в том смысле, что человек "делает своим предметом свой 
собственный род". Человеческий род в целом осознается на уров
не отдельной личности двояким образом. Во-первых, люди не толь
ко зависят друг от друга, как это схвачено в традиционном пред
ставлении о человеке как общественном животном, но и осознают 
эту зависимость, тем самым осознавая и существование человече
ства как особого рода. Во-вторых, обязательным компонентом са
мосознания личности являются представления о соответствующих 
человеческому роду условиях и образе жизни, которые выступают 
обычно в форме представлений о том, что значит быть человеком 
- сколь бы при этом наличные условия и образ жизни ни отлича
лись от представляемых. Именно поэтому К.Маркс пишет, что че
ловек "относится к самому себе как к наличному живому роду"£1, 
с.923 и "относится к роду как к своей собственной сущности"
[I, с .930.

4. Главным моментом в определений сущности человек по Марк
су, является именно сложный характер рефлексии. "Родовое созна
ние" в описанном выше смысле не просто является обязательным 
компонентом самосознания личности, оно является существенным 
компонентом самосознания. Это происходит потому, что сущностные 
силы человека реализуются прежде всего в труде, в "практическом 
созидании ПРЕДМЕТНОГО мира", а эта "переработка неорганической 
природы есть самоутверждение человека как сознательного - родо
вого существа.[]1, с.93]]. Характеризуя человеческую практи
ку как "сознательную жизнедеятельность" (а именно в силу этого 
человек, по Марксу, есть родовое существо), марксистская фило
софия связывает все элементы трудового процесса с проявлением 
его сущностных сил, а следовательно, и с "родовым сознанием" 
как основой личностного самосознания.
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Ковальчук М.В.

К ПОСТАНОВКЕ П Р О Ш Ж  ЦЕЛОСТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПСИШОГИИ.

1, В психологии личное та, на наш взгляд* по-прежнему основ
ным методом реконструкции,целого остается структурный подход*
Его суть заключается в представлении целого как совокупности эле
ментов, Для объяснения существующих связей и взаимодействии в 
системе вводятся понятия типа '’интеграции”, "уровневых взаимодей
ствий", "координахш"» "пересечения" и пр.. С нашей точки зрения 
подобные яоняташ в рамках структурного подхода лишь внешним об
разом описывают взаимодействие элементов, но не являются собст
венно основаниями, необходимо логически задающими органичность 
связи частей в целом,

2, Если исследование личности начинать со структуры, то ее 
формирование еледует мыслить как "набжра'.ние " элементов структу
ры, Здесь возникает опасность сведения личности к налично-опре
деленным, конечным, структурам» в рамках которых личность пряностью 
предопределена заданными о оциально-вещными детерминантами. Такой 
подход делает невозможным понять свобода' целепояагания, творчес
кую активность личности» предполагающую способность человека быта, 
независимым от жестокой. детерминированности как природными, так
и социальными процессами, - способность к преобразован:» и изме
нению как тех» так и других.

3» Представляется целесообразным в качестве общеметодолога- 
ческого основания в психологии использовать представление о лич
ности как сшоразвиаающейся целостной органической системы* раз
работанное в психологических учениях диалектической фийософш. С 
тоти зрения этого направления* теория личности должна начинать
ся не со структуры* а с общего представления о личности как це
лостности* вначале еще нерасчлененном ( 'ж в этом смысле "абстракт
ной"), неструктурированной» и в каком-то смысле аморфной, но спо
собной к саморасчлеыению, дифференциации» т.е. образованию струк
туры в процессе своего развития'( "конкретизации").

•1. Целостность личности мы предлагаем рассматривать с пози
ции марксового понимания сущности человека как рефлектирующего, 
тр£Нсцецдпруощ9го, универсального, бесконечного и одновременно 
коночного, ограниченного наличными социальными условиями. 'Индивид

член наличного социума выстунает в качестве налично-опреде



ленного,, конечного, частичного- человека. В то ке время как лич
ность он в своем развитии связан с освоением культурно-истори
ческого бесконечно разворачивающегося бытия. Конечное и беско
нечное совмещены в человеке и образуют его сущностное противо
речие, задающее развитие, личности. Другими словами, источникам 
развития личности, его движущей силой является противоречие меж
ду универсальными потенциями человека и необходимостью реализа
ции их в исторически конечных, актуально-ограниченных формах бы
тия.

5. С этой позиции, способность быть личностью - это способ
ность к рефлексии-трансцендированяю, или осознанию любых конеч
но-определенных условий как выходу за их пределы, что делает 
возможным для индивида развитие и постоянное самосовершенствова
ние.

6. Мера личностного развития определяется не количеством 
приобретенных "личностных свойств"» привычек, качеств» а мерой 
того, как индивид осознает свое будущее, понимает и воплощает 
в себе родовые характеристики (т.е. воплощает в себе характе
ристики рода "Человек"), или насколько он способен осознавать 
противоречивость, проблематичность своего существования как ус
ловия своего и всех других индивидов ( т.е. рода) саморазвития.

7. "Комплексный метод" исследования личности в его традицион
ном понимании предполагает,что целостный подход к изучению чело
века может быть обеспечен только многосторонним исследованием 
всех -компонентов структуры личности всей совокупностью наук о 
человеке. Объединение всех данных, которые мы получим в различ
ных областях знания, и должно составить полноценную теорию раз
вития личности. С точки зрения представления об органических сис
темах, личность не аддитивна, т.е. не может быть суммой каких- 
либо компонентов. И вообще она не есть только состояние, а прежде 
всего форма движения, снимающая настоящее состояние индивида 
(например, в форме "бесконечно-отрицательного отношения к себе"). 
Поэтому комплексное исследование» в основе которого лежит ад
дитивная схема» не может представить личность.как целое»

Но отрицание такого рода комплексного-.Метода не есть отри
цание идеи совместного исследования проблемы. Ми считаем, что це
лостное построение теории личности ( и тогда оно будет в строгом 
смысле органически .-системным-) возможно .в том случае» если изна



чально полагается общий организующий принцип исследования. В ка
честве такого принципа может выступить сформулированное выше Марк
сов о понимание человека.

8, Отсюда задача той или иной' конкретной, науки в исследовании 
личнэоти ( и в этом смысл личностного подхода) может быть поня
та как раскрытие бесконечно-конечной природы человека на том ис
торически закрепленном материале, с которым работает та или иная 
область человеческого знания. Соответственно, все исходные еди
ницы анализа должны задаваться через, всеобщее сущностное опреде
ление личности, т.е, каждое понятие должно зафиксировать бесконеч
но-конечную расподюсованность, соответствующую попятили "человек", 
В психологии так называемые " единицы анализа личности" должны 
быть рассмотрены с точки зрения того, насколько и как они могут 
служить выражением и конкретизацией общего представления о лич
ности. Это рассмотрение может изменить их понимание, соотношение 
(может быть отбросит некоторые из них и введет некоторые новые), 
позволит найти связующую их нить. Смысл системного диалектичес
кого целостного подхода заключается в том, что все понятия пси
хологической теории рассматриваются как органически "вырастаю
щие" из общего представления о сущности человека в порядке его 
саморазвития, конкретизации.

9. Одним из возможных представлений, которое могло бы кон
кретизировать в психологии представление о парадоксальной конеч
но-бесконечной природе человека и служить основанием психологи
ческой теории личности, является, по нашему мнению, понятия 
" р е ф л е к с и я - о т н о ш е  н и  я". .Славным его содержа
нием является постулирование способности человека рефлектовать ^ 
мир как ц е л о е .  Именно с рассмотрения такой р е ф л е к с и и  
и порождаемых ею отношений может начинаться ц е л  о с т н о е  
теоретическое исследование личности.
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Н.А.Хохлов

ПРОБЛЕМА СТРУКТУРЫ И АДЭКВАТНОСТИ 
ЛИЧНОСТНОГО САМОСОЗНАНИЯ

1. Особенность биосоциального существования человека 
проявляется в его многомерности: это.и организм, и индивид, 
и личность. Однако многомерность не исключает социальной де
терминированности - в человеке воплощены общественные отно
шения, особенности его образа жизни. Поэтому и в структуре 
личностного самосознания должна быть отражена как ее исход
ная основа структура социального бытия личности.

2. Самосознание личности есть момент ее сознания. Поэто
му структура личностного сознания, а в более широкой поста
новке вопроса, и структура личности определяют структуру са
мосознания. Если принять в качестве одной из возмозшых кон
цепций личности диспоэиционную концепцию В.А.Ядова /I./, то 
структура личности определяется четырьмя группами потребно
стей, которые соответствуют определенным социальным ситуаци
ям и на основе которых формируются диспозиции, задающие на
правленность познавательных, аффективных и поведенческих про
цессов. Естественно', что "Я - ОБРАЗ" в рамках этой концепции 
может быть структурирован как многослойный, многоуровневый и 
нередко амбивалентный.

3« Самосознание личности может быть структурировано и по 
степени рационализированное™ представлений о самом себе - 
от самочувствия до самопонимания, выраженного в категориаль
но-теоретической форме. Под самочувствием мы понимаем не вы
сказывания о соматическом состоянии человека /"У меня болит 
голова"/, а общую настроенность личности, далеко' не всегда 
четко рационализируемую, однако выступающую как общий фон 
всей личностной деятельности /напрмер: комфортность - дис
комфортное™, уютность - неуютность, радстность - депрессив
ность и т.п./.

4. Самосознание может быть также структурировано по вре
менной направленности /в прошлое, настоящее и будущее/ и по 
масштабам социально-пространственной ориентации. Сопоставле
ние этих координат при анализе "Я - ОБРАЗА" с реальными ре-



зультатами личностной деятельности дает возможность в крайних 
вариантахоотличить адекватное осознание гениальным человеком

своей роли в истории человечества от патологической мании ве
личия. На основе этих же трех координат можно построить доста
точно богатую матрицу их возможных корреляций, что безусловно 
тлеет смысл для психодиагностики.

5. Наименее теоретически разработанным является вопрос об 
адекватности личностного самосознания. В самом общем плане 
адэкватность может быть понята как соответствие в известных 
пределах прдставлешй о самом себе тому, чем является личность 
"на самом деле". Сложность установления такого соответствия 
вызывается тем, что как практика социальных отношений, так и 
результаты практических действий оказываются тоже связанными
и с собственно личностной, и с внешне социальной их интерпре
тацией-оценкой. Зачастую адекватность сводится к выявлению 
соответствия между "Я - ОБРАЗ." и видением-этого человека его 
социальной средой. В реальности и то и другое может быть ис
ходно иллюзорным. В психологической литературе прдставление 
о неадэкватном самосознании, как правило, касается лишь пато
логических случаев* Однако где кончается патология, что такое 
неадекватность в случае нормального психического развития и 
каковы ее функции - об этом в исследовательской литературе 
ясности нет. В плане общеметодологической постановки вопроса 
можно отметить, что противоположность -между адэнватйостыо и 
неадекватностью относительна;, что одним из путей возникновения 
неадекватности является перенос вполне адэкватного "Я - ОБРА
ЗА" из одной социальной ситуации в другую или абсолютизация 
и перенос одного из своих ролевых самопониманий на иные соци
альные ситуации.

6. Теоретическое осмысление проблем структуры и функций 
личностного самосознания важно для построения развернутой кла
ссификации, имеющей практически прикладное значение как для 
психо,диагностики, так и для реализации задач по формированию 
гармонично развитой личности.
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С.А.Григоров
МЕСТО РЕФЛЕКСИИ

В ВОСПИТЛИИ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА

Активизация человеческого фактора в настоящее время являет
ся необходимым условием и эффективным средством решения проблем 
ускорения научно-технического прогресса и интенсификации совре
менного производства. Е изменившихся условиях постоянно возрас
тают требования к качеству воспитания специалиста. Процесс под
готовки личности специалиста к производственной, общественной и 
культурной деятельности представляет собой сложную систему целе
направленного формирования определенных качеств, В системе обра
зования тесно переплетаются процессы обучения и воспитания. Про
грамма обучения направлена на усвоение и трансляцию знаний, на 
формирование навыков профессиональной и интеллектуальной дея
тельности.

В то же время педагогическая рефлексия, в должной мере, не 
учитывает механизмы воспитания таких- качеств как ответственность, 
социалистическая предприимчивость, .притдадтадьноеть, организо
ванность,. дисциплинированностьt золя и пр. Без выработки этих 
качеств невозможно повысить эффективность обучения. Следует при
знать, что воспитание личности является определяющим моментом в 
системе подготовки специалиста.

Теоретический анализ современных проблем образования позво
лил описать основные направления воспитательного процесса, углу
бить представления о механизме их взаимосвязи. Вместе с тем, не
гативные тенденции воспитания недостаточно исследованы.Вузовские 
коллективы занимаются не только воспитанием,но и перевоспитанием. 
Это сопряжено с реконструкцией сознания воспитуемого и воспитателя.

Практика организаций воспитательной деятельности является,в 
основном, сферой общественной работы. Дифференциация функций и их 
дублирование реализуется через множество общественных поручений, 
имеющих тенденцию к возрастанию. Каждое подразделение вуза вынуж
дено разрабатывать план воспитательной работы. Множество планов, 
как правило, не координируются в горизонтальном и вертикальном 
срезе. Это снижает эффективность системы контроля и управления. 
Традиционные представления о качестве Боепитания базируются на
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количестве проводимых мероприятий и их посещаемости. Вместе с 
тем, такая форма планирования и организации не может оперативно 
учесть различные вкусы и интересы групп студенческого коллекти
ва. Отсутствие согласованности приводит к тому, что возникают 
неизбежные наложения, При этом учебный 'рафик не согласован, в 
достаточной мере, с организацией воспитательной работы,- В своп 
очередь планирование быта и досуга проводится без учёта реаль
ной учебной нагрузки. В технических вузах недостаточно уделяет
ся внимания гуманитарному воспитанию, что обедняет культуру спе
циалиста и эмоциональную сферу личности.

Нарушение теории и практики социалистического воспитания 
проявляется порой в противоречиях между формальной и неформаль
ной структурой студенческого коллектива и появление такого фено
мена как круговая порука. Преодоление этого противоречия посред
ством словесно-речевого воздействия деформирует целостность ми
ровоззрения. Мелочная опека и назидательные приёмы отрицательно 
сказываются на развитии самоуправления молодёжи.

В воспитательном процессе вуза можно вьщелить три структу
ры: организационную, материально-техническую, информационно-иде
ологическую. Применение программно-целевого подхода обеспечит 
координационное взаимодействие этих структур. Тем самым в прак
тике воспитания можно более последовательно реализовать преиму
щество комплексного подхода.

Теоретическое осмысление проблем воспитания позволяет рас
крыть специфику современного этапа данного процесса. Обобщение 
и систематизация опыта помогает преодолеть устаревшие Форш вос
питания и устранить существующие психологические барьеры.. Орга
низация и управление воспитательным процессом обуславливает по
иск эффективных средств, приёмов воздействия на молодежь, выра
ботку новых решений для различных ситуаций.

Методологическая рефлексия позволяет создать имитационные 
и иеимиташонные модели'воспитания. Неимитационные модели могут 
стать определенным тренажёром для выработки не только профессио
нальных, но и навыков общения, управления, коллективного взаимо
действия и др, В настоящее'время многие навыки формируются сти
хийно.
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П.Е.Рыженков

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛШОСТЬ КАК КОМПЕНСАЦГИ.

Вопрос о побудительных силах научной деятельности явля
ется предметом неослабевающего интереса со стороны науковедов 
различных специальностей. В психологической литературе молено 
найти широкий спектр самых различных подходов, от откровенно 
биологизаторских до вульгарно социологических; предполагаюнщх 
наличие большого числа частнопобудителышх сил 1Ш 1 констатиру
ющих ограниченное число "базальных" побувдепий. Не претендуя 
на исчерпывающий анализ побуждений к научной деятельности, 
остановимся на некоторых материалах, полученных в рамках пси
хологического консультирования.

Анамнестическое исследование жизненного пути молодых уче
ных, обратившихся за психологической помощью, позволяет делать 
вывод о наличии у некоторых из них определенных мотивацион
ных констант, сформировавшихся на ранних этапах развития лич
ности и определяющих поведение в профессиональном контексте 
в известном смысле независимо от мотивообразующих условий 
деятельности. Анализ позволяет делать вывод о компенсацион
ном значении научной деятельности для этих лиц.

Один из вариантов зарождения подобного поведения можно 
описать следующим образом.

В силу специфики семейного воспитания или наличия особен
ностей физического тарактера (отставание в роете, плохое зре
ние, недостаток физической силы, худоба или полнота) ребенок 
не монет самоутвердиться в среде сверстников с помощью принятых 
там норм, служит объектом насмешек и отвержения. Результатом 
является избегание совместных действий физически-игрового харак
тера со сверстниками, несмотря на потребность в них. Наряду с 
этим у консультируемых отмечается легкость усвоения знаний в 
школе. Успехи в школе для некоторых являются мощным поддержи
вающим самоуважение фактором. Учебная деятельность, опериро
вание знаниями приобретает решающее значение. Эта та сфера, в 
которой ребенок монет восполнить недостаток поощряющих реакций 
и повысить самооценку.

Таким образом, в описываемых нами случаях стремление к 
познавательно-интеллектуальной деятельности; и,в конечном

219



счете, к науке как высшей форме этой деятельности основывается 
нс столько на интересе к самому процессу и к предметному со
держанию учебной или научной деятельности, а на внешних по 
отношению к ним моментах. Человек бессознательно стремится к 
сфере деятельности, подобной той, которая выполняла в свое 
время функцию "врачевания".

Однако, сохранение прежнего, удовлетворяющего потребность 
в признании разрыва в интеллектуальном поведении между -микро
средой и личностью затрудняется в научном сообществе, для 
этого требуются очень высокие.результаты, Свои, часто значи
тельные успехи в научной деятельности лица описываемой группы 
склонны недооценивать.- претендуя только на исключительные 
достижения.

С одной стороны происходит гипертрофирование требований 
к ожидаемому результату, с другой избегание возможного "про
вала" .

Любая трудность на их пути воспринимается как препятствие, 
угроза вновь оказаться в аутсайдерах; Научный работник начинает 
избегать реальных результатов, которые могут оказаться нике 
тех, которые призваны поддерживать его "статус-кво". Но по мере 
затягивания сроков выдачи социально нормативных результатов, 
например, защиты диссертации, увеличивается импульсивность и 
стремление получить результат в слитые сроки без учета ситуа
ции -

Даже при значительных штеллехёгуалыщх ресурсах поведение, 
основанное на подобного типа "защитно-компенсаторной" мотивации 
не способствует получению возможно высокого научного.результа
та и еще более усугубляет личностную проблематику.

Итак, для определенной категории научных работников по
нимание своих профессиональных трудностей и проблем невозможно 
без анализа истории формирования и развития мотивационных' 
образований и личностных особенностей, которые препятствуют 
адекватному профессиональному самоопределению.

В этих случаях оптимизация деятельности научного работни
ка возмогла только за счет глубщшо-личнбетного подхода и 
организации .соответствующей'-помощи, которая, предполагает 
осознпше действительных побудительных сил своего поведения»
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Г.М.НА310ЯН
МЕТОД РАЗВИТИЯ АДЕКВАТНОЙ РЕФЛЕКСИИ В 

ПРОЦЕССЕ ПСИХОТЕРАПИИ

Одной из важнейших задач психотерапевтического вмешатель
ства является повышение адекватности самооценки пациента. Пред
лагаемый метод психотерапии предполагает выработку адекватной 
рефлексии в процессе создания портрета больного (портретный 
метод психотерапии). Хотя рассматриваемый метод не может найти 
широкого применения в психотерапевтической практике (его обя
зательным условием является достаточно высокий профессионализм 
врача как скульптора), он позволяет раскрыть новые стороны 
отношения "психотерапевт - пациент".

Помещение, где происходит прием больных, представляет со
бой кабинет врача и, в меньшей степени, - мастерскую скульптора. 
Глина, подготовленная для работы, помещается на плоений враща
ющийся круг в центре письменного стола. Размер портрета соответ
ствует реальным размерам головы и шеи, другие части тела нами не 
воспроизводятся. Портрет делается в реалистической манере. Пос
ле предварительно знакомства с больным, детального терапевти
ческого й неврологического обследования выслушиваются жалобы, 
собираются анамнестические, сведения, определяется психический 
статус и ставится предварительный диагноз болезни. Наряду с этим 
формируются эстетические задачи врача-портретиста. Основной 
особенностью метода является совпадение моментов художествен
ного завершения портрета и клинического излечения пациента.
Таким образом, уже с первых минут общения происходит слияние 
эстетических и нравственных переживаний психотерапевта. Про
цесс лечения приводит к двум независимым друг от друга результа
там, а к традиционным критериям выздоровления прибавляется 
новый, эстетический. Именно он определяет время окончания кур
са лечения, так как портрет не может быть реализован без поло
жительных сдвигов в психопатологической картине заболевания.

Становление произведения искусства обусловлено сложной 
по своему содержанию этической "сверхзадачей". В нашем случае 
она замещается чувством сострадания и ответственности перед 
данным больным, что обусловливает иные структуру отношения 
"художник - модель" и качество самого портрета.
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Новизна ситуации вызывает у больного некоторое чувство 
смущения, которое вскоре проходит, поскольку; он осознает, что 
занимаясь скульптурой, психотерапевт значительно больше ожи
даемого сосредоточен на его проблемах, что.кроме заведомо "от
шлифованных" жалоб, формулировок несущиix переживаний изучается 
и материализуется, во многом уже вытесненный, его реальный 
образ, что врачу незачем прибегать к различным "коварным" при
емам для проникновения в мир- его интимных переживаний, запретных 
даже для самого больного. С появлением первых черт портретного 
сходства так называемое "сопротивление" сразу и необратимо пре
одолевается.

В процессе психотерапии-портретирования возникает зеркаль
ный двойник больного. Участие пациента в этом- процессе выра
жено в потоке откровений, направляющих диалог "психотерапевт - 
пациент" и позволяющих воссоздать адекватную рефлексию больного. 
Происходит трансформация внутреннего диалога пациента в диалог 
"пациент - психотерапевт" (так называемый перенос). Врач и 
больной вовлекаются в единое психическое поле, центром которого 
становится развивающийся по правилам искусства скульптурный 
портрет. При этом возникает мощный эмоциональный заряд, неосла
бевающий на всех этапах психотерапии, и процедура лечения про
ходит вое ступени, описанные в классической психотерапии.

Применение описанной методики при лечении ряда основных 
психических расстройств принесло положительные результаты. 
Указанная методика, была использована также в психиатрической 
практике, где способствовала лучшему контакту, углубленному 
анализу, преодолению некоторых' аутистических и эгоцентрических 
черт личности больных.
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В.Ю.Завьялов

ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОЙ Р Ш Е К С И Ш  В ПСИХОТЕРАПИИ.

Для психотерапевта понятие личностная рефлексия обозна
чает процесс переосмысливают человеком различных подструктур 
"Я"-системы собственной личности, динамики этих подструктур и 
их взаимодействий в целостных актах нормального и анормального 
поведения, болезненных переживаний и так называемой предпочти
тельной системы психологической защиты личности.

В большинстве случаев неврозов, психосоматической патоло
гии и алкоголизма, при которых психотерапия является ведущим 
лечебным методом, имеются поведенческие стереотипы, психичес
кие феномены (необычные ощущения, чувствования, мысли, образы, 
побуждения и т.д.), существующие как бы автономно от личности, 
реализующиеся в поведении автоматичеыш, не попадающие в поле 
сознательной регуляции, что и служит основанием для квалифика
ции их как болезненных явлений.

Известно также, что рефлексирование' собственных поступков, 
действий, мыслей, чувств, навыков вызывает разрушение стереоти
пов, Принцип дезавтоматизации навыка в терапевтических целях 
используется- в психотерапии, когда необходимо разрушить пато
логический стереотип (навязчивости, компульсии и др.). В кли
нической практике часто бывает необходимым развивать у больного 
способность к рефлексии, стнмухчровать процессы рефлексивного 
мышления, создавать психологические условия для "включения" 
личностной рефлексии. Например, в случаях алкоголизма, при 
которых осознание психологического содериапия зависимости от 
алкоголя значительно затруднено и- влечение к опьянению у 
больных реализуется по кратчайшему пути, напрямую (кошульсня), 
минуя личностные установки, тренинг личностной рефлексии пред
ставляет собой важный аспект лечения и психологической реаби
литации человека.

Первые этапы- рефлексивного акта представляют собой актуа
лизацию. смысловых структур "Я" при вхождении личности в проб
лемно-конфликтную ситуацию п исчерпание этих сложившихся ра
нее смыслов при апробировании стереотипов шаблонных дей
ствий при попытке понять поставленную проблему (Степанов С.Ю., 
Семенов ИЛ. ,1985). Рефлексия как. переосмысление личностного
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опыта состоятельна только тогда, когда в проблемно-конфликт
ной ситуации прежние смыслы, дисщхедитируются, становятся бес- 
шсленными. Поэтому задачей психотерапевта в данном процессе 
является нахождение способов "озадачить" пациента, показать 
ему его проблему таким образом, чтобы у пациента не оставалось 
ничего другого, как пытаться решить ее новым.способом,, т.е. 
переосмысливая свои позиции, отношения, личностный, опыт. 
Известный феномен, "сопротивления" психологическому излечению 
в данном контексте можно понять как нежелание (или неспособ
ность) по каким-либо .причинам принять по-новому поставленную 
перед человеком его личностную проблему, а таете попытку сох
ранить от "обессмысливания" сложившиеся ранее личностные смыс
лы. Работа с сопротивлением, которая считается основным содер-' 
знанием психотерапии, представляет собой цепь мероприятий, под- 
готавливающих-рефлексию. Сопротивление исчезает или значительно 
уменьшается когда пациент принимает проблему и начинает искать 
пути ее разрешения.

Сопоставляя различные школы психотерапии (психоанализ, 
транзактный анализ, гуманистическая психология, психология 
отношений и т.д.) и реальную практику психотерапевтического 
лечения, можно утверздать, что .эффективность терапии обуслов
лена не тем, какое, именно психологическое содержание симптомов 
будет найдено пациентом с помощью врача, а самой деятельностью 
пациента, направленной на поиск решения конфликтов., поиск но
вых смыслов существования. Не сами по себе конфликты, противо
речия являются патогенными факторами неврозов, алкоголизма и 
других пограничных- нервно-психических заболеваний, а невозмож
ность по каким-либо причинам разумно разрешать их. Нашейный 
заново личностный смысл дает перспективу для внутренних из
менений, ломки болезненных стереотипов и открывает путь к 
выздоровлению.

Врач, таким образом, как психолог-практик заботится 
главным образом о том., чтобы психологические механизмы рефлексии, 
личностного • переобшширянйя , анализа к интеграции психологи
ческого опыта срабатывали в Психотерапевтической ситуации 
эффективно, и не пытается глобально изменить', (по своему образцу) 
содержание сознания другого человека-тащента.
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А.Б.Холмогорова, В.К.Зарецкий, А.Н.Лавринович.

ПРОДУКТИВНОСТЬ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ И НАРУШЕНИЯ 
РЕФЛЕКСИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Последние годы большое внимание уделяется психологами изу
чению рефлексивных процессов в связи с исследованиями творчес
тва. В этом контексте в новом ракурсе выступает проблема взаи
мосвязи творческой одаренности с психопатологией. Эксперимен
тальные исследования, освещающие эту проблему, очень немного
численны, а имеющиеся данные носят весьма противоречивый хара
ктер, Крайние позиции - это сведение творчества к патологичес
кому мышлению и признание их несовместимости. В основе первой 
позиции лежит релятивистско-статистическое представление о но
рме, как "среднем" или наиболее обычном. В основе второй - ото
ждествление болезненного процесса и личности, при котором не 
учитываются ее огромные компенсаторные возможности. Однако на 
вопрос о характере и механизмах этой связи имеющиеся исследо
вания практически не дают ответа, так как носят сугубо статис
тический характер.

Представляется, что основным источником противоречий явля
ется неоднозначность самого понятия творчества, в которое раз
ные авторы вкладывают различный смысл. Если, например, основ
ным критерием творчества считать нетривиальность получаемого 
продукта, то в ряде ситуаций больные шизофренией получают пре
имущество перед здоровыми, так как чаще актуализируют необыч
ные связи Д).Ф.Поляков и др./. Однако, творческая деятель
ность - сложный процесс, реализуемый с помощью системы различ
ных механизмов, и сама по себе оригинальность конечного проду
кта не может считаться основным критерием творчества /Я.А.По
номарев, 1976/, В своем исследовании мы придерживаемся предста
вления о творчестве как процессе создания новых норм деятель
ности, существенной предпосылкой которого является способность 
к преодолению сложившихся норм, проявляющаяся и в эксперимен
тально созданных творческих задачах /Б.К.Зарецкий, 1984/.

Соответственно в качестве модели изучения творческой дея
тельности были выбраны задачи, требующие преодоления кажущей
ся очевидной схемы решения и неадекватной нормы, лежащей в ее 
основе. Преодоление становится возможным благодаря рефлексивной

225



/процессы осознания и перестройки предметных оснований или норм 
собственного мышления/ и эмоциональной/процессы формирования 
личностного смысла ситуации/ форм регуляции мышления. Обе формы 
регуляции неразрывно связаны и зависят от системы личностных 
установок.

Сравнительное экспериментально-психологическое исследование 
процесса решения творческой задачи больными шизофренией, психо
патией и здоровыми испытуемыми выявило тесную взаимосвязь между 
характером личностного отношения к ситуации и особенностями ре
флексивной и эмоциональной регуляции. Если у здоровых, как пра
вило, отмечалась мобилизация, активный поиск правильного реше
ния, интенсификация рефлексии предметных оснований мышления, 
то у больных преобладали защитные формы поведения. Так, карти
на решения задачи больными шизофренией определялась, в основном, 
характерной для них установкой "на самоограничение" /А.Б.Холмо
горова, 1983/ - направленностью на избегание интеллектуального 
и эмоционального напряжения, тенденцией действовать одним, лег
ко актуализирующимся способом. Соответственно больные шизофре
нией меньше работают над задачей, не осознают неадекватности 
исходных предметных оснований, предлагают меньше способов.

Особенностью мышления больных психопатией, так же как у 
больных шизофренией,является редуцированность рефлексии по 
сравнению с нормой, затрудненность процесса перестройки неаде
кватных оснований, непродуктивность поиска. Причина нарушений 
рефлексии у них связана с патологией эмоциональной сферы. Нару
шения мышления при психопатиях различного круга могут быть опи
саны в общем виде как "разбалансировка" рефлексивной и эмоцио
нальной форм регуляции. При этом общим механизмом выступает 
эмоциональная фиксация на одном из компонентов проблемной си
туации, препятствующая активизации рефлексии и продуктивному 
функционированию мышления.

Важно отметить, что в целом ряде случаев как при шизофре
нии, так и при психопатиях, способность к рефлексии оказывает
ся сохранной, но лишь не реализуемой в связи с той или.иной фо
рмой личностной патологии. Полученные результаты свидетельст
вуют о снижении общей продуктивности решения творческих задач 
у больных шизофренией и психопатиями, связанной с нарушениями 
рефлексивной и эмоциональной форм регуляции мышления.
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В.В.Рубцов

ЛОГИКО-ПСИХОЛСГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОЛЛЕКТИВНО-РАСПРЕДЕЛЕШОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наш подход к проблеме исследования механизмов генезиса реф
лексии определяется признанием совместной, коллективно-распреде
ленной деятельности в качестве основы для изучения генетичесних 
процессов.

В марксистско-ленинской философии общественная по своей приро
де родовая деятельность человека рассматривается как сознатель
ная деятельность, направленная на преобразование им окружающего 
мира и, тем самым, самого себя.Овладение и присвоение человечес
ким индивидом форм и способов этой родовой деятельности состав
ляет основу развития его сознания и личности. К.Маркс неоднократ
но указывал на недопустимость "расщепления" человека на частное 
лицо и члена общества. Сходную мысль высказывал $.Энгельс, под
черкивая, что каждый человек ценен не сам по себе, а своим взаи
моотношением с целым, т.е. с обществом.

Положения о родовом характере деятельности человека, положен
ные в основу советской марксистской психологии, представлены в 
научных школах Б.Г. Ананьева, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева,
С.Л.Рубинштейна, Д.Н.Узнадзе и др.Так, согласно по учению Л.С. 
Выготского как психолога-марксиста, психические функции людей 
первоначально возникают и складываются в виде их отношений в кол
лективной и совместной деятельности и лишь затем становятся функ
циями личности. Этот переход был назван им превращением интерпси
хических функций в интерапсихические (или процессом интериоризации). 
До последнего времени сравнительно мало исследований, посвящен
ных совместной деятельности, в которых бы специально рассматривал
ся вопрос об организации коллективно-распределенной деятельности 
как исходной формы для возникновения генетических процессов. Поэ
тому проблема, касающаяся логико-психологических основ организа
ции совместной деятельности и ее роли в исследовании генетичес
ких процессов, весьма актуальна, она имеет принципиальное значе
ние и для анализа механизмов возникновения такого фундаментально
го новообразования как рефлексия.

Основная цель исследования психологических механизмов возник-



новения рефлексии заключается в том, чтобы в опоре на диалектико- 
-материалиетический анализ исходной, коллективно-распределенной 
формы деятельности поставить проблем ее организации как пробле
му исследования процессов микрогенеза. В рамках этой проблемы 
необходимо разработать обобщенную модел» организации совместной 
деятельности, определяющую психологические условия возникновения 
генетических процессов, провести их эмпирические исследования.

Реализация этой цели требует разработки системы понятий, ко
торую можно взять за основу изучения коллективно-распределенной 
деятельности, сформулировать гипотезу о роли организации совмес
тной деятельности в происхождении и развитии генетических процес
сов, в том числе процессов рефлексии. Важное значение в решении 
этих задач имеет возрастной аспект проблемы, в связи с чем пси
хология развития этих процессов у ребенка составляет главное 
звено соответствующих экспериментальных разработок.

Мы исходим из того, что организация деятельности, определя
ющая возникновение генетических процессов, имеет своим предме
том связь различных моделей преобразования объекта (схем дейст
вия) и дифференциацию этих схем относительно общего продукта,по
лучаемого в деятельности. В своей исходной форме такая организа
ция возникает в условиях распределения.действий между участника
ми деятельности и опирается на предметно-материальный обмен дей
ствиями и преобразование соответствующих моделей. Роль органи
зации в происхождении генетических процессов обусловлена необ
ходимостью координации различных моделей действия, что связано 
с построением участниками планов будущей деятельности и дальней
шей реализацией этих планов в реальных предметных условиях сов
местной работы.

Обоснование сформированной гипотезы, проведенное на приме
ре организации и развития совместных действий у ребенка(5-15лет), 
позволило сформулировать ряд выводов относительно роли органи
зации совместной коллективно-распределенной деятельности в про
исхождении генетических процессов:

1. Организация совместной деятельности является источником 
развития мышления ребенка. Ведущий характер коллективно-распре
деленной деятельности в отношении развития доказывает историчес
кую основу происхождения познавательных процессов у детей.
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2. Организация совместной деятельности Требует освоения ре
бенком новой системы отношений со взрослым и другими детьми, ха
рактеризующей их реальную общность и возникающей в коллективных 
ситуациях в условиях получения общего продукта деятельности.

3. В ситуации коллективных взаимодействий дифференциация и 
взаимосвязь индивидуальных действий обеспечивается рефлексией 
участников на основании строящегося совместного действия и плани
рованием возможных форм его организации. Рефлексия возникает всле
дствие изменения в предметных условиях индивидуальных действий 
участников, которое ведет к ограничению возможностей выполнения 
индивидуальных действий в совместном, а, в итоге, к необходимости 
перестраивания способов индивидуальной работы относительно кол
лективного продукта, получаемого в деятельности.

4. Ведущая роль организации совместных действий взрослого и 
детей, самих детей в развитии мышления у ребенка выражена в фор
мировании у ребенка знакового отношения к выполняемому действию 
и развитии символической функции, что соответствует установкам 
культурно-исторической концепции, разрабатываемой в советской ма
рксистской психологии.

5. Совокупность показателей и критериев, по которым следует 
оценивать развивающий эффект организации совместной деятельнос
ти, должна отражать процессы анализа, специфические для коллек
тивного планирования и моделирования деятельности. К ним относят
ся:

- ориентация участников на существенное свойство объекта (си
туации) в процессе реализации заданного образца (схемы) действия;

- распределение и перераспределение (обмен) индивидуальных 
действий;

- понимание и выделение участниками связи между предметной 
и знаково-символической формой действия;

- формы общения участников между собой и со взрослым, харак
теризующие коммуникацию в процессе строящегося действия.

Наличие этих показателей характеризует развитие рефлексивного 
компонента мышления ребенка..
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И.А. Кайдановская 

К вопросу об истоках рефлексивных процессов

В последнее время наблюдается значительное возрастание инте
реса психологов к проблеме рефлексии. Много внимания при этом 
уделяется вопросам об объективных признаках и способах организа
ции "рефлексивного выхода", о типах рефлексии и методах их диаг
ностики. Показано, что отличительной особенностью рефлексии яв
ляется направленность на осознание системы собственных действий 
и их содержательных оснований, что рефлексия является необходи
мым атрибутом творческой деятельности и центральным новообразо
ванием школьного возраста. Важно отметить,что основная масса ис
следовании по проблеме рефлексии проводится в школьных, студен
ческих или производственных коллективах. Дошкольники чрезвычай
но редко привлекаются для этой цели. Предпосылки рефлексии,гене
тические истоки этого процесса в настоящее время изучены мало.

Уникальное в этом отношении исследование было проведено со
трудниками Международного Центра генетической эпистемологии под 
непосредственным руководством Ж. Пиаже. Результаты этого иссле
дования позволили Ж.Пиаже построить концептуальную модель гене
зиса рефлексивного мышления.Исходной формой рефлексии, согласно 
Ж.Пиаже, является осознание ребенком собственных действий , вы
полняемых им в материальном плане. В генезисе рефлексии выделя
ется три основных этапа.

На первом этапе осознаются только цель и результат собствен
ного действия. Этот этап совпадает с периодом дооперадионально- 
го мышления. Переход к следующему этапу связывается с появлени
ем "конкретных операции" в развитии интеллекта. На этом этапе 
осознаются временные и функциональные последовательности дейст
вий. Высший этап -этап рефлексивной мысли, по Пиаже,- характе
ризуется осознанием логических операций, произведенных над соб
ственными действиями. Переход к рефлексивной деятельности связы
вается с возникновением формальных операций,' благодаря которым 
осознаются конкретные операции предццущей ступени развития.

Обсуждая вопрос о внутренних процессах, обеспечивающих пере
ход от одной стадии к другой, Ш.Пиаже обращается к законам струк
турной психологии. Развитие рефлексивного мышления выступает в 
концепции К.Пиаже как производная процесса "структурации", под
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чиненного закону равновесия, а новообразования в сфере интеллек
туальной деятельности, позволяющие говорить о вступлении ребен
ка в новый период своего развития,- как феномен уравновешенной 
структуры.

Одной из попыток экспериментально-генетического анализа осоз
нания является исследование, проведенное нами и направленное на 
выявление условий и средств, обеспечивающих "поворот" сознания 
в область собственных действии. Исследование проводилось с деть
ми дошкольного возраста. В качестве объекта для исследования 
осознания ребенком своих действий было выбрано ст.ссийно сложив
шееся и автоматизированное передвижение на четвереньках,элемен
ты которого дошкольниками не осознаются.

Результаты проведенного исследования показали, что направ
ленность на осознание своих действий и результат этого процес
са зависит от характера отношений между действием и речью. Цент
ральный момент в осознании - структурно-функциональный обмен 
между речью и действием,в результате которого не осознаваемое 
ребенком действие преобразуется в средство,обеспечивающее осоз
нание.

Разработанная нами стратегия формирования средств, необходи
мых для осознания детьми младшего дошкольного возраста собствен
ных действий.,включает три этапа. На первом- формируется понятие 
объективной меры движения. На втором- отрабатывается прием при
остановки движения с фиксацией положения конечностей и последую
щим его продолжением без изменения первоначального рисунка. На 
третьем- осваивается способ использования объективной меры дви
жения при анализе собственных действий.

В целом было показано, что поворот сознания в область собст
венных действий осуществляется через стадию общения, в ходе ко
торого действие ребенка приобретает "опыт" средства сообщения. 
На этой основе формируется символическое движение, используемое 
в качестве орудия для построения адекватного представления о 
своих действиях.



В.В.Барцалкина

О ВЗАИМОСВЯЗИ САМОСОЗНАНИЯ И ФОРМ РЕФЛЕКСИИ В ОНТОГЕНЕЗЕ.

1. С развитием личностного подхода в психологии проблема изуче
ния самосознания как центрального феномена человеческой психики 
всё более оказывается в центре внимания. Становление внутренней 
сознательной активности человека, связанной с процессами самопо
знания и самовоспитания, является одним из важнейших факторов в 
решении задачи формирования всесторонне развитой, духовно бога
той личности, в создании условий для полного раскрытия ее потен
циальных возможностей. К настоящему времени в психологии накоп
лен достаточно богатый эмпирический материал по проблеме самосо
знания, специальный анализ которого позволяет наряду с позитив
ным его содержанием отметить и некоторые общие недостатки, кото
рые могут являться препятствием на пути дальнейшего исследования 
детского самосознания: а) общей отличительной чертой исследова
ний этого плана остается частичность, разрозненность полученных
в них результатов; б) объяснительные принципы, содержащиеся в 
исследованиях, имеют слабую связь с каким-либо общим представле
нием о генезисе самосознания и часто носят умозрительный харак
тер; в) изучение целого ряда изолированных факторов, влияющих 
на процесс самосознания, не позволяет установить как«е-либо при
чинные зависимости для объяснения индивидуальных, возрастных и 
типологических особенностей самосознания и выделить существенные 
детерминанты, определяющие это развитие, что в свою очередь ог
раничивает возможности педагогической или компенсаторной коррек
ции процесса становления самосознания. Эти недостатки, на наш 
взгляд, связаны с отсутствием обоснованных гипотез об источни
ках и природе "Я" как целостного образования,
2. Данная работа представляет собой попытку рассмотреть стано

вление и смену форм самосознания в процессе развития рефлексив
ного сознания в онтогенезе. Тем самым, на наш взгляд, открывает
ся возможность строить относительно целостную картину развития 
самосознания в детском возрасте и выделять его ведущие характе
ристики. Ailbi исходим из того, что самосознание - единое, целост
ное образование, которое в своем развитии реализуется в разных 
формах. Форма самосознания зависит от особенностей рефлексии, по-
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Дошкольный возраст ("Я - Другие")?
1) Обособление "Я" от "Мы" - выход за границы узко группового 
сознания; обеспечивается становящейся сравнивающей рефлексией.
2) Отождествление "Я" с "не-Я", где "не-Я" представлено лицами
("Другими")-носителяыи социальных образцов деятельности и поведе
ния. На уровне самосознания, например, это-самооценка ребенка 
как прямое отражение внешней оценки взрослых, или "Я-идеальное" 
как отражение конкретного социального образца. "Не-Я" осваива
ется в форме многочисленных идентификаций и в ролевой игре.
3) Содержание самосознания - определение себя относительно со
циальных образцов действия и поведения, включая этические нормы 
(феноменально - это, например, следование авторитету).

Младший школьный возраст ( "Я" - "не-Я" );

1) Обособление "Я" от "Других”, представленных лицами, несущими 
социальный образец; обеспечивается развитой формой сравнивающей 
рефлексии и становящейся-определяющей рефлексией.
2) Отождествление "Я” с "не-Я", которое тоже представлено "Дру
гими", но уж® в другой форме - форме содержания предметности 
(многочисленные сферы деятельностей и отношений? бытовая, учеб
ная, общения и т.д,).
3) Содержание самосознания - осознание себя через умения в ши
роком диапазоне деятельностей и отношений.

Подростковый возраот ( "Я - Я" )?
1) Обособление "Я" от "не-Я" осуществляется в двух формах?
а) "не-Я" выступает в форме "Других", представляющих "взрослую 
жизнь" как внешнюю систему норм и требований ("Другие" в форме 
содержания предметности); б) "не-Я" выступает в форме "Они" вну
три собственного "Я" ("Я" предстаёт как объект). Для подростка 
характерно расширяющееся распознавание и обобщение данной лич
ностью "чужого", "чуждого" внутри себя, что обеспечивается раз
витой формой определяющей рефлексии и становящейся трансцендиру» 
ющей рефлексией.
2) Первой форме обособления противостоит отождествление с "Дру
гими" в лице сверстников; второй форме - отождествление с соб
ственным "Я" (аутокоммуникация).
3) Содержание самосознания - собственные желания, цели, мотивы,
способности и да. ->
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нимаемой в самой общем виде как способ практического отношения 
человека к самому себе, к условиям своей жизнедеятельности. Фор
му самосознания тогда можно понять как результат работы соответ
ствующих типов рефлексии (полагающей, сравнивающей, определяю
щей, трансценэирующей). Другими словами, способ практического 
отношения к своему "Я” придает самосознанию специфическую фор
му. Под формой самосознания или формой осознания себя (как ре
зультат процесса объективации) мы понимаем то специфическое со
держание (связанное с характеристиками рефлексивного процесса), 
через которое субъект осознает себя (форма данности себя самому 
себе). Реально-практическим "пространством" такого осознания 
становится, по определению В.И.Слободчикова /1985/, "со=бытие" 
взрослого и ребенка", отношения внутри которого по природе своей 
противоречивы. Фактически весь онтогенез они реализуются двумя 
взаимосвязанными процессами: обособления (физического, биологи
ческого, психологического, личностного и др.) - как фундаменталь
ного условия становления индивидуальности, и отождествления - 
(импринтинг, уподобление, идентификация, подражание, игра, уче
ние и др.) - как условия приобщения к общечеловеческим формам 
культуры. Выработка новых средств, в одном процессе становится 
предпосылкой разворачивания другого и - наоборот. Единство и про
тивоположность этих двух процессов и есть постоянно действующее, 
живое противоречие, задающее и направляющее весь ход психическо
го развития.
3. Исходя из вышеизложенных представлений мы даем схематическое 

описание смены форм самосознания и форм рефлексии в детском воз
расте, специально фиксируя соотношение процессов обособления и 
отождествления и то содержание самосознания, которое отзывает
ся их результатом в определенном возрасте.

Ранний возраст ("Ыы - Они"):
1) Обособление "Я" от "Они" - распознавание "чужого", "чуждого", 
которое противостоит мне во вне. Обеспечивается и сопровождается 
формой полагающей рефлексии,
2) Отождествление "Я" с "Мы" "Мы" - как идентичность, чаще всего
в форме семейной идентичности.
3) Содержание самосознания - определение себя относительно бли
жайшего внешнего окружения, через то, что можно назвать "своим".
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А.З.Зак

СТАНОВЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ОНТОГЕНЕЗЕ

Типология отношений между рефлексивными процессами характе
ризует их логическую организацию. Ее становление в онтогенезе оп
ределяется уровнем развития мыслительной деятельности детей, свя
занной с поиском отношений, заданных в некотором предметном со
держании. Заданность отношений предполагает регуляцию процесса 
их поиска на основе определенного уровня понимания (понятия) 
предложенного предметного содержания. Качественные изменения ре
гуляции поиска решения задачи, взаимосвязанные с постепенно уг
лубляющимися обобщениями понятийного отражения ее предметного со
держания составляют одну из основных линий развития мышления в 
онтогенезе.

В дошкольном возрасте поиск решения задач регулируется, 
главным образом, на основе выделения в их предметном содержании 
определенности, обозначаемой в диалектической логике категорией 
"единичное" (непосредственное, изолированное). В младшем школь
ном возрасте происходит переход от указанного выше уровня регу
ляции поиска к регуляции его на основе выделения в предметном со
держании исходных для построения данного вида задач отношений, - 
определенности, обозначаемой категорией "всеобщее". В средних 
классах осуществляется переход к регуляции поиска на основе вы
деления в предметном содержании отношений, исходных для постро
ения отдельных подвидов задач данного вида, - определенности, 
обозначаемой категорией "особенное". В старших классах наблюда
ется переход к регуляции поиска на основе выделения в предметном 
содержании единства отношений, исходных для построения задач 
данного вида и его отдельных подвидов, - определенности, обозна
чаемой категорией "единичное" (единство всеобщего и особенного, 
целое).

Рефлексивные процессы являются механизмом регуляции поиска 
решения и организуются в соответствии с уровнем понимания пред
метного Содержания задач, выступающим основанием регуляции. В 
рамках регуляции поиска.на основе выделения в предметном содер
жании задач единичного (непосредственного) рефлексивные процессы 
выполняют единую функцию: управление поиском при опоре на осо
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бенности условий лишь данной конкретной ситуации. Между ними ус
танавливается один тип отношений - отношения предшествования, 
следования во времени.

При переходе к регуляции поиска на основе вццеления в пред
метном содержании задач определенности, обозначаемой категорией 
"всеобщее", рефлексивные процессы начинают выполнять две функции; 
управление поиском при опоре на, всеобщее, - на общий принцип ре
шения задач данного класса, и управление поиском при опоре на 
единичное (непосредственное). В силу этого между рефлексивными 
процессами устанавливается новый тип отношений - отношения под
чинения, поскольку опоре на всеобщее является на этом уровне ре
гуляции поиска решения задач, как показали наши исследования 
( А.З.Зак, 1984 ), ведущей.

При переходе к регуляции поиска на основе выделения в пред
метном содержании задач определенности, обозначаемой категорией 
"особенное", рефлексивные процессы начинают, выполнять три функ
ции: управление поиском решения данной задачи при опоре на все
общее, - на общий принцип решения задач данного класса, управле
ние поиском при опоре на особенное, - на специфические принципы 
решения отдельных подклассов задач данного класса, управление 
поиском при опоре на единичное (непосредственное). Это приводит 
к установлению между рефлексивными процессами нового типа отно
шений - отношений соподчинения: управление на основе всеобщего 
определяет характер управления на основе особенного, управление 
на основе особенного определяет характер управления на основе 
единичного (непосредственного).

При переходе к регуляции поиска на основе выделения в пред
метном содержании задач единичного (как единства всеобщего и 
особенного, целого) возникает метарефлексивная функция рефлек
сивных процессов, связанная с соотнесением разных типов и уров
ней управления поиском решения данной задачи: при опоре на все
общее, особенное и единичное (непосредственное). Это .определяет 
установление между рефлексивными процессами нового типа отноше
ний - отношений функциональной иерархии.

В целом становление логической характеристики организации 
рефлексивных процессов в онтогенезе характеризуется дифференци
ацией отношений между этими процессами и образованием их иерар
хической структуры, включающей отношения подчинения и соподчинения.
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Л.Эльконинова

ЧУВСТВЕННО-ПРЕДМЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И РЕФЛЕКСИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Объектом нашего исследования была ориентация дошкольника 
в процессе изменения различных предметов и явлений окружающего 
мира, т.е. способы, посредством которых ребенок строит общее 
представление о процессе изменения.

Нам представляется, что адекватной задачей, с помощью ко
торой можно на уровне представлений изучать ориентировку ребен
ка в процессе изменения, является задача, условием которой яв
ляется изображение этапов, "шагов" изменения предмета /исклю
чая последний/ и требованием - предсказание конечного этапа /ша
га, момента/, который только получится в его изменении. Необхо
димо было задать детям общий способ решения такой задачи. Мы 
предположили, что таким способом может быть чувственное,"ручное" 
преобразование предмета-оригинала, последовательные этапы изме
нения которого схематически изображены на рисунке. Целью нашего 
эксперимента было выявление того, может-ли ребенок представить 
себе будущее состояние предмета, последовательные этапы изме
нения которого изображены на рисунке, опираясь при этом на ре
альное преобразование самого этого предмета.

- Предварительные эксперименты показали,что последователь
ное преобразование предмета по "инструкции-рисунку” представ
ляет для детей большие трудности. Особенно младшие дети, прео
бразуя предмет по рисунку /например "поэтапно" раскатывая пла
стилиновый шарик в д л и н р щ г ю , колбаску/* могли построить каждое 
отдельное состояние, но не могли перейти от одного состояния к 
другому. У детей не получалось целостного "сквозного" преобраэо- 
щ р я  - каждое последующее состояние оцй делали заново. В слу
чае, если коечное состояние^преобразования было закрыто, дети 
не могли,- опираясь, на рисунок, закончить действие - сделать по
следнее состояние. Если же дети делали всё преобразование, то 
делали его быстро.не обращая внимание на то, как у них полу
чаются отдельные этапы, не сопоставляя свое действие с рисун
ком. В основной серии мы вели эксперимент:в два этапа, На пер
вом этапе мы на четыре* задачах проверяли:* могут ли дети пре
образовать предмет йо рисунку всех последовательных этапов его
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изменения /например завязать узел из веревки, раскатать плас
тилиновый шарик в колбаску или свернуть ровную проволоку в клу
бок/. В случае необходимости дети упражнялись в соотнесении ри
сунка этапов изменения предмета с собственными действиями. На 
втором этапе эксперимента ребенку давали три новые задачи /пре
образование пластилинового овала, ленточки,-квадрата/. Ему по
казывали рисунок этапов изменения предмета, на котором последнее, 
конечное состояние было закрыто - его и надо было определить /от
гадать"/. Если ребенок не мог ответить, что там может быть на
рисовано, ему давали в руки предмет /например пластилин/ и объ
ясняли: На рисунке нарисовано то, что с предметом надо делать: 
начало есть, и продолжение есть, а конца нет; для того, чтобы 
узнать, что на рисунке закрыто, надо делать предмет таким, как 
на рисунке нарисовано, только до конца". Фиксировалось то, ис
пользует ли ребенок преобразование как средство, способ опреде
ления последнего, конечного состояния предмета.

В эксперименте участвовало 10 детей второй младшей груп
пы, по 15 детей средней и старшей группы и ВО детей подготови
тельной группы /всего 60 человек/.

Результаты показали, что для детей младшей группы наши 
задачи были неинтересны, они быстро отказывались работать. Не
которые дети средней группы могли на первом этапе эксперимента 
самостоятельно преобразовать предмет по рисунку плавным движе
нием, вццеляя при этом шаги и сопоставляя их с этапами на ри
сунке. Однако таких решений было всего 8,3$.

Итак, результаты эксперимента показали, что введение чув
ственно-предметного преобразования в качестве средства предви
дения конечного результата последовательных изменений не упро
щает, а затрудняет предвидение. Затруднение вызвано тем, что 
предвидение с помощью ручного преобразования по рисунку-образ
цу требует от ребенка сознательного управления своим действием, 
его пошаговой организации в соответствии с образцом, т.е. тре
бует рефлексивности - в то время как для дошкольников характер
на непосредственность действования. Тем не менее, в старшем до
школьном возрасте возможно опосредствование предвидения чувст
венно-предметным преобразованием предмета. В этом случае мы 
имеем дело с зачатками рефлексивного действия.
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Л.А.Липчанская

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ШУГЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ 
СЛЕПОГЛУХСОЕМОТЫ.

Психология не дает ответа на вопрос о развитии языковой но
минации. В философской литературе предметное значение знака рас
сматривается как вещь относительно простая: материальный носи
тель знака соотнесен с определенным объектом или классом объек
тов. Считается, что это и есть простейшее семантическое отноше
ние - отношение обозначения. Уникальная возможность проследить 
возникновение языковой номинации представляется в условиях обу
чения и воспитания детей с глубокими нарушениями зрения и слуха, 
практически слепоглухонемых.

Поскольку естественное овладение речью для такого ребенка 
становится невозможным, оказывается недоступным и усвоение зна
чений, заключенных в языке. (Речь не идет о позднооглохших сле
поглухих людях, высокое интеллектуальное развитие которых вызы
вает совершенно справедливое восхищение). Тот путь, по которому 
идет современное обучение детей с глубокими нарушениями зрения 
и слуха - непосредственное называние предметов и последующая 
многолетняя работа над грамматическим и лексическим строем вы
сказываний - не обеспечивает полноценного развития речи слепоглу
хонемого ребенка. Это достоверно показано в ряде психологических 
исследований последних лет.

В философской и психологической литературе неоднократно вы
сказывалось мнение, что слово (в случае слепоглухонемого ребен
ка - дактильное слово) заменяет жест и становится названием 
предмета. Однако такой взгляд представляется крайне упрощенным. 
Высказывания (если они имеются, то есть о трудом заучиваются 
слепоглухонемыми детьми) отличаются бедностью и носят ситуатив
ный характер. И это понятно, так как высказывание тлеет весьма 
сложную природу. М.М.Бахтин в работе "Эстетика словесного твор
чества" писал, что "целостность высказывания не поддается ни 
грамматическому, ни отвлеченно-смысловому определению. Эта за
вершенная целостность высказывания, обеспечивающая возможность 
ответа (или ответного понимания) определяется тремя моментами
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(или факторами), неразрывно связанными в органическом целом вы
сказывания: I) предавтно-смысловой исчерпанностью; 2) речевым 
замыслом ш ш  речевой волей говорящего; 3) типическими композици
онно-жанровыми формами завершения" (1979, с.255).

Обращение к лингвистической литературе ясно показывает как 
наивно представление о возможности развития речи слепоглухонемо
го ребенка путем непосредственного называния предметов и замены 
жестов дактильным словом. Указания на недостаток или неполноту 
общение в обучения слепоглухонемых в экспериментальной группе 
отпадают: дети постоянно общаются со взрослыми, окружены внима
нием, чуткой, искренне! привязанностью педагогов.

Средства для преодоления ситуативного характера речи этих 
детей представляются, на первый взгляд, неожиданными (учитывая, 
тяжелое поражение зрения). Это всякого рода изобразительная де
ятельность и особенно рисование. Научившись использовать Оста
точное зрение ( vis = 0,02 - 0,07), дети с увлечением преда
вались рисованию и достигали по общему мнению больших успехов.

Самый маленький, самый бедный детский рисунок удовлетворя
ет требованиям, определяющим высказывание. Рисунок (как й выска
зывание) выделяет из континуума действительности, быстроизменя- 
ющейся и текущей, некоторые ее фрагменты, которые и становятся 
содержанием рисунка. Цритом рисунок обращен к другому человеку: 
ребенок адресует его другому, показывает взрослому. "Для себя" 
дети рисуют намного позже. Изображение связано о таким денота
том (как правило, денотатами), который не входит в наличную си
туацию: с отсутствующим, будущим или бывшим. Каждое изображение 
создает необходимость выделить фрагмент из континуума реальнос
ти, ранее глобальной и нерасчлененной. Ситуация изображается 
в целом, в своих существенных моментах и отношениях (конечно, 
в мару понимания их ребенком); это, пусть очень небольшая, но 
возможность обобщения. Сам процесс изображения ставит перед ре
бенком задачу анализировать то, что раньше не выступало для 
него как предает рассмотрения.

Таким образом-, в ходе формирования речи у слепоглухонемых 
детей вскрываются сложные отношения между обозначаемым и обоз
начающим; закономерности становления символической функции,. вы
явленные в генетическом исследовании необходимо учитывать при 
моделировании интеллектуальных систем.
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