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УПРАВЛІНСЬКІ, ПСИХОЛОÃО-ПЕДАÃОÃІЧНІ, СОÖІОЛОÃІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФКІС

тивних автомобілів, спортсменів та обслуговуючого 
персоналу, упорядкування роботи центрів керування 
змаганнями та рятувальними операціями, створен-
ня служби спеціальних рятувальних автомобілів пер-
шого втручання, організацію поблизу трас перегонів 
медичних центрів та польових госпіталів, організацію 
надійного багатоканального зв’язку та ін.

Програмою також передбачені безпосередні ви-
конавці та відповідальні за реалізацію кожного завдан-
ня, вказані форми та зміст очікуваних результатів, а 
також заплановане видання спеціальної науково-ме-
тодичної літератури, інформаційних матеріалів та інс-

трукцій, присвячених організації різних аспектів без-
пеки змагальної діяльності в автомобільному спорті.

Перспективи подальших досліджень даної 
проблеми пов’язані з подальшою конкретизацією 
виявлених нами системоутворюючих зв’язків між ок-
ремими заходами безпеки автомобільних змагань, 
удосконаленням системи комплексного контролю за 
їх реалізацією на всіх рівнях, адаптацією отриманих 
результатів до інших спортивно-прикладних та техніч-
них видів спорту, а також їх широким впровадженням 
у систему підготовки водіїв для народного господарс-
тва та в організацію безпеки дорожнього руху.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПРОЕКЦИИ 
МÛСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНÛХ 

КОМПЬ�ТЕРНÛХ СИСТЕМАХ (МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МÛСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Пугач Я. И.
Харьковская государственная академия физической культурû

Аннотация. Ðàññìîòðåí ïðîöåññ ìîäåëèðîâàíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è îñîáåííîñòè ðå-
øåíèÿ ýòîãî âîïðîñà îòíîñèòåëüíî òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðîâåäåíà äèôôåðåíöèàöèÿ ìûñëèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè íà òðè ñîñòàâëÿþùèõ êîìïîíåíòà, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ èíòåëëåêò, âîîáðàæåíèå è òâîð÷åñò-
âî. Äàíî ñìûñëîâîå îïðåäåëåíèå êàæäîé èç óêàçàííûõ õàðàêòåðèñòèê è ðàñêðûòà ñîäåðæàòåëüíàÿ ñóòü ýòèõ 
ïîíÿòèé.

Ключевûе слова: ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå, ïñèõîáèîíèêà, êðåàòèâíîñòü, ñàìîîðãàíèçóþùèåñÿ ñèñòåìû, 
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àäàïòàöèÿ, ñèñòåìîîáðàçóþùàÿ ñðåäà, ýêñòðàïîëÿöèÿ.
Анотація. Пугач Я. І. Моделювання творчої діяльності як проекції розумової діяльності в інтелек-

туальних комп�ютерних дослідженнях (морфо-функціональна організація розумової діяльності). Ðîç-
ãëÿíóòî ïðîöåñ ìîäåëþâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îñîáëèâîñò³ âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ ùîäî òâîð÷î¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Íà îñíîâ³ ïðîâåäåíîãî àíàë³çó. ïðîâåäåíà äèôåðåíö³àö³ÿ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òðè ¿¿ ñêëàäîâèõ 
êîìïîíåíòà, äî ÿêèõ â³äíîñèòüñÿ ³íòåëåêò, óÿâà ³ òâîð÷³ñòü. Ïðèâåäåíî ñìèñëîâå âèçíà÷åííÿ êîæíî¿ ³ç çàçíà÷å-
íèõ õàðàêòåðèñòèê ³ ðîçêðèòî çì³ñòîâíó ñóòü öèõ ïîíÿòü.

Ключові слова: ô³çè÷íå âèõîâàííÿ, ïñèõîá³îí³êà, êðåàòèâí³ñòü, ñèñòåìè, ùî ñàì³ îðãàí³çóþòüñÿ, àäàïòà-
ö³ÿ, ñèñòåìîóòâîðþþ÷à ñåðåäà, åêñòðàïîëÿö³ÿ.

Abstract. Pugach Ya. Modeling of creative activity as projections of cogitative activity in intellectual 
computer researches (Morfo-functional organization of cogitative activity). Process of modeling of intellectual 
activity and feature of the solution of this problem as to creative activity is considered. On the basis of the carried-out 
analysis differentiation of cogitative activity in three its components namely the intelligence, imagination and creativity 
is pointed out. Semantic definition of each of the specified characteristics and a substantial essence of these concepts 
is given.

Key words: physical education, psychobionics, creativity, selforganized systems, adaptation, system forming 
environment, extrapolation.

Постановка проблемû. Анализ последних ис-
следований и публикаций. Одна из наиболее ак-
туальнûх проблем в развивающейся компьютерной 
технике связана с построением интеллектуальнûх 
компьютернûх систем. В ýтом направлении в насто-
ящее время формируются фундаментальнûе иссле-
дования, ставящие целью создание теоретических 
основ организации инфраструктурû интеллектуаль-
нûх сред и построение теоретических положений их 
самоорганизации [8].

Задолго до появления компьютерной техники 
идея создания разумнûх машин реализовалась в 
меру доступности ее разрешения на базе имеющихся 
знаний. Áурнûй процесс развития ýтого направления 
относится к тридцатûм годам ХХ ст., что определено 
развитием радиотехники [4]. К середине столетия 
накопленнûе знания интегрируются в научное на-
правление, получившее название кибернетика. Öель, 
которая ставилась при ýтом, заключалась в раскрû-
тии законов управления в самоорганизующихся сис-
темах. Сложность поставленной проблемû привела 
к дифференциации поиска и появлению различнûх 
научнûх направлений, которûе по мере накопления 
знаний сформировались в самостоятельнûе науки. К 
их числу можно отнести теорию информации, теорию 
вûчислительнûх машин, теорию конечнûх автоматов, 
семиотику, бионику.

Среди отмеченнûх научнûх направлений, полу-
чивших статус наук, особое место можно отметить для 
бионики, в которой предпринимались попûтки обоб-
щения закономерностей управления в биологичес-
ких обúектах для разрешения технических проблем. 
Многообразие проблем и обúем работ над решением 
каждой из них привели к тому, что бионика получила 
свое определение как наука в 1958 г., а уже в 1965 г. из 
нее вûделились в самостоятельнûе направления ýр-
гономика, системотехника, инженерная психология, 
теория персептронов, психобионика.

Такая дифференциация знаний позволила су-
щественно углубить представления о процессах уп-
равления в самоорганизующихся системах. Однако 
появление специфической терминологии создало 
язûковой барьер, возникший на уровне построе-
ния метаязûков в каждом научном направлении. 
Ýто привело к тому, что многие из научнûх направ-
лений, вûлившихся в науки, исчерпали себя, так как 

дальнейшее их развитие потребовало знания общих 
принципов самоорганизующихся процессов, Имен-
но ýто состояние развития науки привело во второй 
половине ХХ ст. к интеграции научнûх направлений. 
Появились такие определения как разработки на 
«стûках наук», а по определению Л. Жерардена – на 
«перекрестках наук». Ýто сûграло чрезвûчайно важ-
ную роль для науки в целом, так как именно на стûках 
или перекрестках наук формировались обобщающие 
представления о процессах самоорганизации разви-
вающихся систем. Все многообразие появившихся 
в тот период самостоятельнûх научнûх направлений 
обúединялось идеей общности законов, лежащих в 
основе живой природû, техники и общественнûх яв-
лений [11].

Цель исследований: установление изоморф-
ности общих положений развития, проявляющихся на 
всех уровнях самоорганизующихся систем.

Изложение основного материала. Разнона-
правленность исследований «наук перекрестков», но 
единая цель их поисков по установлению общности 
законов развития, привела в 1980 г. к появлению но-
вого интеграционного процесса в рассмотрении са-
моорганизационного развития систем, установления 
общих принципов и закономерностей их протекания. 
Ýто ознаменовалось вûходом в свет книги Ã. Хакена 
«Синергетика», которая и определила появление но-
вой обобщающей науки синергетики. В буквальном 
смûсле ýто слово означает в переводе с греческого 
язûка «совместное действие». Синергетику часто оп-
ределяют как науку общих принципов самооргани-
зации. Появление синергетики как интегрирующей 
науки об общих законах самоорганизации можно 
отнести к третьему ýтапу интеграционного процесса 
знаний.

Первая попûтка бûла осуществлена А. М. Ампе-
ром в 1834 г. при классификации наук, в которой науку 
об управлении человеческим обществом он назвал 
«кибернетикой». Спустя 120 лет в 1954 г. вûшла книга 
Н. Винера «Кибернетика и общество», но впоследс-
твии в понятие кибернетика все больше стали вкла-
дûваться знания об управлении из чисто технической 
области. Спустя 26 лет появляется «Синергетика», 
которая также стремится обобщить технические, 
биологические и социальнûе процессû самоорга-
низации в поисках общих законов их протекания, но 
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и в ней основное внимание уделяется рассмотре-
нию технических процессов, а спустя 29 лет в книге 
К. Майнцера «Сложное мûшление» рассматривается 
вопрос о синергетике, которûй так и поставлен: си-
нергетика – кризис или развитие? Практически ýто 
естественнûй процесс – в стремлении разобраться 
в чем-либо осуществляется разделение общего на 
части. Достигнув определенного понимания частно-
го, формируется общее, более совершенное пред-
ставление о целостном процессе мироздания, что, в 
свою очередь, вновь позволяет осуществлять на базе 
достигнутûх обобщеннûх знаний более глубокую 
детализацию структурû частнûх явлений и связан-
нûх с ними процессов. Öикличность ýтого процесса 
осуществляется непрерûвно и отражает закономер-
ность протекания усложняющейся самоорганизации 
развивающихся систем. В данном случае в резуль-
тате «перемешивания» со сторонû обúединяющихся 
научнûх направлений наблюдается интеграция раз-
личнûх терминологических определений одинаковûх 
понятий, а в разделяющихся направлениях происхо-
дит появление новûх терминологических определе-
ний одинаковûх по смûслу понятий, но используе-
мûх в других областях знаний. Ýто происходит из-за 
значительной оторванности одной области знаний от 
другой и переоткрûтия уже известнûх научнûх поло-
жений либо из-за стремления подчеркнуть самостоя-
тельность формирующегося нового научного направ-
ления. В одном и в другом случае – ýто порождает 
барьер язûкового непонимания [5; 9].

В постановке цели построения общей теории 
самоорганизации возникает достаточно сложная за-
дача формирования единого терминологического 
пространства, когда каждая область знаний, в зави-
симости от ее весовой значимости в науке в целом, 
стремится сохранить свою терминологию при оди-
наковом содержательном смûсле используемûх оп-
ределений в смежнûх областях знаний. Построение 
терминологического единства в язûке науки явля-
ется достаточно важнûм и необходимûм процессом 
творчества, которûй существенно способствует ее 
развитию. Фактически осуществляется формирова-
ние нового семантического язûкового пространства. 
Ýтот процесс подчиняется общим принципам само-
организации его формообразования, которûе лежат 
в основе явления творчества.

Успешнûми решениями ýтой проблемû явились 
положения, изложеннûе К. Марксом в первом томе 
французского издания «Капитала» в первом разделе 
знаменитой 13-ой главû «Developpent des machines 
et de la produchion mecanigue» (1867 г.) и, спустя 
10 лет, в теории Ý. Каппа «Organprojection» (Проек-
ция органов), изложенной в его книге «Grundlinien 
einer Philosophue der Technik» (Основû философии и 
техники), 1877 г. В работах того времени закладûва-
лась терминология и бûли вскрûтû общие принципû 
технического творчества через проекцию органов. 
Ý. Капп искал основной закон образования и разви-
тия техники, включая машинную технику. В его теории 
осуществлен биологический подход в понимании и 
обúяснении технического творчества. В работах ýтого 
периода фактически закладûвались основû бионики. 
Именно в них бûл вскрûт ряд важнейших принципов, 
определяющих процесс технического творчества, к 
числу которûх необходимо отнести дифференциа-

цию осуществляемого действия до уровня возмож-
ности его механического моделирования, а затем 
интеграцию ýтих смоделированнûх компонентов в 
необходимом соотношении в целостнûй механизм. 
В книге Ý. Каппа при описании создания «машинной 
техники» есть специальная глава «Телеснûй орга-
низм – первичнûй прообраз и образец всех особûх 
форм машинной техники». Практически, им сформу-
лирован принцип внешнего отображения внутрен-
них свойств. Ýто положение изложено в отмеченной 
главе как: «машина есть продолжение ремесленного 
ручного орудия и вообще орудия совершенно так же, 
как последнее – есть продолжение руки и других ор-
ганов» [6].

Процесс дифференциации трудовûх действий 
стал возможнûм при организации мануфактурного 
производства, когда скопление определенной чис-
ленности рабочих, вûполняющих одинаковûй труд 
позволяет вûделить более ýффективное вûполнение 
отдельнûх операций и разбить процесс производс-
тва на отдельнûе операции, вûполняемûе теми ли-
цами, которûе обладают большим совершенством. 
Отмечая ýтот факт, Ý. Каппа обратил внимание, что 
процесс внешнего отображения внутренних свойств 
возможен только при определенной плотности скоп-
ления однотипно протекаемûх действий, что позво-
ляет создать более сложную систему производства. 
Практически бûл дан ответ на поставленнûй зна-
чительно позже вопрос, которûй получил название 
«парадокса развития» и заключающийся в поиске от-
вета – как из простûх ýлементов порождаются более 
сложнûе образования, что и составляет суть творчес-
тва. Математическое обоснование ýтого явления дал 
в 1997 г. профессор В. Н. Самсонкин [14].

В настоящее время наиболее актуальной зада-
чей в «проекции органов» является моделирование 
мûслительной деятельности. Еще в 1983 г. академик 
Á. В. Ãнеденко говорил, что задачами, требующими 
теперь самого пристального внимания, являются: 
познание процесса мûшления, действия памяти, уп-
равление познавательной деятельностью [2].

В настоящее время в компьютерной технике 
достигнутû значительнûе успехи. Осуществляется 
интенсивная разработка интеллектуальнûх компью-
тернûх систем. Ставится вопрос о создании искусст-
венного интеллекта. Всесторонне исследуется мûс-
лительная деятельность с целью ее моделирования 
техническими системами. Наиболее сложной зада-
чей в достижении ýтой цели являются такие состав-
нûе компонентû мûслительной деятельности, как 
творчество и воображение [12].

В связи с разделением научнûх знаний в раз-
личнûх их направлениях происходит переоткрûтие 
многих закономерностей, что естественно замедляет 
процесс их обúединения в единûй интеллектуальнûй 
потенциал, но именно многократно повторяемое пе-
реоткрûтие каких-либо закономерностей подтверж-
дает их истинность. Рассматривая творчество как 
явление, присущее не только мûслительной деятель-
ности человека, исследование его развития в онто- и 
филогенезе человеческого мûшления раскрûвает 
последовательнûе уровни его формирования и меха-
низмû протекания данного процесса. В ýтом отноше-
нии особûй интерес представляют разделû физио-
логии вûсшей нервной деятельности и центральной 
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нервной системû, закономерности развития психики 
у животнûх [10; 13; 18].

Совершенствование адаптационнûх возможнос-
тей взаимодействия обúекта с образовательной сре-
дой является проявлением механизма творчества, 
заложенного природой в биологических обúектах. 
Адаптация, отражающая процесс творчества, есть 
совершенствование движения, направленного на 
достижение цели. В ýтом отношении поиски Ý. Кап-
па основного закона образования и развития техни-
ки через функции человеческой деятельности носит 
биологическую основу. Изложенная им теория про-
екции органов связûвает технику непосредственно 
с биологическими операциями человека. В широком 
смûсле понимания, биологический подход заложен в 
кибернетике и особенно четко проявляется в ее вет-
ви – бионике. Рассмотрение с ýтой позиции творчес-
тва и его реализации в машинной технике является 
наиболее ýффективнûм путем в построении интел-
лектуальнûх компьютернûх систем [7; 15].

Систематически наблюдаемой моделью проте-
кания творческого процесса вûступает в ýтом случае 
поýтапное формирование осознанной сложнокоор-
динированной двигательной деятельности человека, 
которая повседневно встречается в нашей практике. 
Исследуя двигательную деятельность, управление 
сложностью ее организации, уровнями регулирова-
ния активности, качественной вариативности струк-
турû построения можно наблюдать всю сложность 
формообразования процесса творчества.

Творчество, как появление нового, само пред-
ставляет движение, связанное с изменением пред-
шествующего состояния. Опосредование появления 
нового вûступает определяющим системообразую-
щим фактором. Происходящая адаптация к появив-
шимся изменениям проявляется в структурнûх фун-
кциональнûх и качественнûх преобразованиях 
предшествующего состояния системû «обúект – об-
разовательная среда». В данном случае рассматрива-
ется формирование и появление новообразований в 
морфофункциональной организации самого обúекта, 
происходящие в фило- и онтогенезе его развития.

Совершенствование двигательной деятельности 
делает систему более жизнеспособной. В обеспе-
чении ýтого процесса на всех уровнях его организа-
ции требуется согласование в работе исполнитель-
ного механизма движения (ýффектора), механизма 
обеспечения его жизненнûх процессов (трофики) и 
механизма, определяющего целесообразность на-
правленности осуществляемого движения (наличие 
аффекторной системû). Чем более развита двига-
тельная система, тем сложнее структура построе-
ния образования, обеспечивающая согласованность 
трофики, сенсорики, аффекторного механизма ло-
комоторного аппарата. В ýтом процессе ýволюции 
развития наблюдаются последовательнûе ýтапû про-
текания преобразований. Согласованность поведе-
ния многоклеточного организма определила необхо-
димость связи его ýлементов тела для осуществления 
направленного акта движения, что привело к образо-
ванию диффузно разбросанной системû бûстрого 
проведения возбуждения. Ýто характеризует начало 
формирования структурû сетевой нервной системû. 
Воздействие средû оценивается организмом бла-
годаря наличию чувствительности, и сама моторика 

формируется средой посредством чувствительности 
[13; 16]. Áесскелетная моторика увлекает в движение 
вес тела. Так как двигательнûй аппарат охватûвает 
все части тела, то моторная и сенсорная системû 
диффузно охватûвают все тело.

Второй ýтап совершенствования моторного обес-
печения состоит в дифференциации из всего тела оп-
ределеннûх его частей, в которûх концентрируются 
моторнûе функции, а их структурное преобразование 
формирует моторнûе органû. Остальнûе части тела 
лишаются двигательной способности, но специали-
зируются на другой специфической взаимодополня-
ющей функции, обеспечивающей жизнеспособность 
целостной системû.

Увеличение численности специализированнûх 
ýлементов тела в автономнûх образованиях (орга-
нах) увеличивает потенциальнûе возможности орга-
низма и осуществляет в ýтом внешнее отображение 
внутренних свойств, ранее относительно одинаково 
присутствующих во всех его ýлементах. Ýтот процесс 
влечет за собой изменения в структурной организа-
ции нервной системû, расположенной в самом дви-
гательном органе, в пределах которого или вблизи 
него размещаются двигательнûе нервнûе центрû.

Уже на ýтом ýтапе творчества в формировании 
системû управления взаимодействия частей в це-
лое можно отметить разделение ýтого процесса на 
составнûе более простûе части. Происходит лока-
лизация их, увеличение численности и порождение 
специализированного органа, происходят изменения 
структурû, функций и качественнûе преобразования. 
В двигательной системе от перистальтического дви-
жения ýтот процесс дифференциации и интеграции 
разделенного в целое приводит к формированию 
твердого скелета, сформированного при помощи 
сочлененнûх рûчагов. Ýто преобразование моторики 
вûзвало необходимûе изменения в сократительнûх 
мûшечнûх клетках, в организации нервной системû 
и сенсорного аппарата.

Изменяющиеся структурнûе преобразования, 
порождая устойчивое состояние специализирован-
ной функциональной деятельности, отражают тем 
самûм свойство запоминаемости. В самом свойстве 
запоминаемости можно вûделить «долговременную 
память», что характеризуется функциональной спе-
цификой органообразующего процесса и «кратков-
ременную память», характеризуемую как вариатив-
ность адаптивного поведения органа на колебания 
образовательной средû [3].

В процессе таких преобразований происходит 
формирование иерархической структурû. Для вûпол-
нения необходимого шага ýтого формирования из 
собранного похожего, в зависимости от возможной 
обеспечиваемости требуемого, отбирается наиболее 
ýффективное, и при длительном востребовании од-
нотипного оно закрепляется как долговременная па-
мять в систематически репродуцируемой структуре. 
В таком протекании процесса творчества проявляет-
ся статистический принцип его организации, в кото-
ром закрепленное вûражает статически устойчивую 
зону, а адаптационная вариативность рассеивания 
поисковûх вариантов поведения, направленного на 
сохранение устойчивого состояния, отражает пере-
бор возможнûх вариантов вûбора похожего из похо-
жего для дальнейшего совершенствования развива-
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УПРАВЛІНСЬКІ, ПСИХОЛОÃО-ПЕДАÃОÃІЧНІ, СОÖІОЛОÃІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФКІС

ющейся системû.
В данном случае в решении проблемû «проекции 

органов» существенную сложность представляет ре-
шение вопроса мерû достаточной сличимости похо-
жего для его использования в обеспечении ýффектив-
ного взаимодействия. Ýто приводит к необходимому 
совершенствованию сенсорнûх систем, обеспечива-
ющих требуемую различимость во взаимодействии 
с образовательной средой. Успешное поведение 
достигается, если удается связать имеющиеся фор-
мû реагирования с адекватной им сигнализацией. 
Назначение ориентировочной реакции заключается 
в активации связаннûх с соответствующими рецеп-
торнûми и ýффекторнûми аппаратами нервнûх ком-
плексов, осуществляющих вûбор действия и анализ 
условий его осуществления в зависимости от пот-
ребности, внутреннего состояния организма и скла-
дûвающейся внешней ситуации. Для чего необходим 
механизм координации ýтих взаимодействий [18].

Образовательная среда, в которой находится ор-
ганизм, имеет «вероятностнûй» характер. В ряде слу-
чаев для ее характеристики используют понятия не-
точнûх или толерантнûх пространств. Естественно, 
что нейрогуморальнûе механизмû координации вза-
имодействия с такой структурой окружающей средû 
формируются как орган способнûй учитûвать статис-
тические закономерности изменений, происходящих 
в окружающей действительности. Формирующийся 
стереотип поведения закрепляет наиболее стабиль-
но воспроизводимûе в среде факторû воздействия. 
При получении сенсорного восприятия действия 
средû и его совпадении с закрепленнûм динамичес-
ким стереотипом поведения определяется степень 
вероятности дальнейшего развития собûтий. Таким 
образом, в организации управления поведением при 
формировании нервной системû нашло материаль-
ное вûражение вероятностное течение собûтий, что 
порождает меру «неопределенности» в отношении с 
окружающей средой. В соответствии с ýтой неопре-
деленностью формируется доступная сложность вза-
имодействия со средой.

С адаптивнûм изменением структурû тела про-
исходит адекватное изменение инфраструктурû не-
рвной и сенсорной систем. Возникает ганглиолярная 
цепь, обúединяющая все звенья тела в единûй ме-
ханизм его передвижения. На оральном конце тела 
формируются наиболее вûсокой чувствительности 
сенсорнûе образования, что позволяет восприни-
мать более отдаленное действие средû и увеличивать 
точность координации движения. Совершенствова-
ние системû двигательного аппарата, сенсорного 
контроля взаимодействия со средой, трофического 
обеспечения протекаемûх процессов и системû уп-
равления ýтими взаимодействиями на всех ýтапах 
своего развития сопровождается опосредованием 
предшествующего уровня организации и на его ос-
нове обúединением достигнутого в новûе структур-
нûе образования. Организация инфраструктурû ин-
теллектуального информационного пространства, 
в данном случае нейрогуморальной системû управ-
ления, протекает по принципу изоморфизмû и ин-
вариативности совершенствования статистического 
взаимодействия организма с образовательной сре-
дой на основе построения поведения по типу «дейс-
твие – результат» и классификации его на категории 

«успех – неудача». В результате данного процесса 
формируются динамические стереотипû поведения, 
основаннûе на функциональном единстве детерми-
нированного и вероятностного принципов действия.

Не ставя задачу дальнейшего последовательно-
го рассмотрения процесса морфофункционального 
совершенствования организма центральной нервной 
системû и усложнения ее вûсшей нервной деятель-
ности, рассмотрим основнûе ýтапû развития меха-
низмов управления мûслительной деятельности как 
одного из компонентов адаптационной деятельности 
в целом. Для осуществления ýтой деятельности на 
всех уровнях ее организации необходим механизм 
регуляции «усиления – торможения» протекаемûх 
процессов, обеспечивающий их реализацию в про-
странственнûх, временнûх и силовûх характеристи-
ках как в системе горизонтальнûх, так и вертикальнûх 
взаимодействий.

Конечнûй результат приспособительной де-
ятельности организма – адаптации осуществляется с 
определенной степенью точности (вероятности). Чем 
более вûсокая степень точности взаимодействия ор-
ганизма со средой, тем сложнее может бûть достигну-
та система их отношений [16]. Но излишняя точность 
не является целесообразной, поýтому в вероятност-
ной среде требуется достаточная необходимость для 
построения наиболее ýффективнûх взаимодействий. 
Для достижения такой биологической целесообраз-
ности необходима система, которая учитûвает веро-
ятностнûе отношения различнûх взаимодействий по 
их силе, времени и месту протекания. Ýто позволяет 
осуществить вûбор адекватной сообразной модели 
статистической структурû отношений в образова-
тельной среде, предúявляемûх к их согласованнос-
ти. Построение соизмеримûх процессов протекания 
субúективного представления с реально существу-
ющим протеканием собûтий на некотором отрезке 
времени обеспечивает оптимизацию процесса вос-
приятия равновероятнûх сигналов, обеспечивающих 
прогнозирование развития собûтий. В зависимости 
от близости совпадения реального и воображаемого 
процессов (оценки «успех – неудача») существую-
щее состояние может активизироваться, либо бûть 
подавленнûм. Внимание обеспечивает процесс со-
измеримости вероятностнûх отношений в построе-
нии их структурû, а уровень активности протекаемûх 
процессов при оценке «успех – неудача» регулирует-
ся ýмоциональнûм состоянием [10; 18].

Таким образом, в обеспечении оптимизации 
процесса протекания мûслительной деятельности, 
которая определяется ее образующими – обúемом 
сформированнûх динамических стереотипов, обес-
печивающих устойчивое взаимодействие с окружа-
ющей средой, характеризующих уровень интеллекта; 
воображением, которое формирует в мозгу модель 
вероятностного решения, вûзванного протеканием 
независимо от организма внешних собûтий; твор-
чеством или сообразительностью, формирующими 
модель того, что необходимо достигнуть (потребного 
будущего); вниманием, которое представляет класс 
реакций, оценивающих расхождение или рассогласо-
вание фактического восприятия протекаемого собû-
тия с вероятностнûм прогнозом творческого реше-
ния их протекания; ýмоционального сопровождения 
ýтого процесса, которое изменяет соотношение ак-
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тивности процессов возбуждения и торможения и, 
тем самûм, управляет ýнергетическим протеканием 
взаимообусловленнûх отношений организма с окру-
жающей средой. Все ýти составляющие компонентû 
достаточно формализованû и имеют адекватнûе мо-
дели их протекания [12].

Осуществление методом ýкстраполяции модели 
вероятного (воображаемого) и потребного реального 
протекания взаимодействия лежит в основе предви-
дения собûтий в результате сопоставления текущей 
информации с поступившей ранее воображаемой, 
которая получила характер фактической достовер-
ности. Ýкстраполяция всегда предполагает борьбу за 
повûшение определенности информации, достигае-
мую вûбором одного исхода из нескольких возмож-
нûх. Данная задача решается творческой составля-
ющей мûслительной деятельности при достаточно 
удовлетворительной вариации внимания поисковûх 
операций вûбора. Если процесс воображения вûби-
рает из базû памяти все возможнûе вариантû, имею-
щие отношения в них по входящим компонентам про-
текающих взаимодействий, то процесс творчества, 
проявляемûй в сообразительности и находчивости, 
отûскивает среди них на текущий момент построения 
отношений наиболее вероятнûй вариант связей для 
решения текущей задачи.

Решение задачи поиска посредством ýкстра-
поляции и предвидения результата является еще 
преимуществом живого организма в отличие от ин-
теллектуальной компьютерной системû, которая осу-
ществляет свои действия методом проб и ошибок, 
либо заранее введенного плана действий для опре-
деления поведения в предусмотреннûх условиях его 
протекания. Однако интеллектуальнûй потенциал 
компьютерной системû намного превосходит потен-
циал организма по своему обúему, продолжитель-
ности сохранения и скорости вûбора необходимой 
информации. В полной мере решена задача вûбора 
информации по заданнûм признакам. Остается еще 
недостаточно разрешенной задачей моделирование 
творческой составляющей мûслительной деятель-
ности. Поýтому процесс проекции мûслительной 
деятельности в процесс решения проблемû автома-
тизации умственного труда подошел к периоду, когда 
практически все его ýлементû нашли свое отражение 
в техническом воплощении. Пройденнûй путь инже-
нерной мûсли в направлении создания искусствен-
ного интеллекта смог только повторить то, что бûло 
создано природой на протяжении миллионов лет.

Обращение к исследованию на пути автоматиза-
ции умственного труда к ýтому виду деятельности в 
живûх системах и, в частности, умственной деятель-
ности человека позволяет получить содержательнûе 
ответû на целûй ряд вопросов в области создания 
интеллектуальнûх информационнûх сред, облада-
ющих процессом самоорганизации. На новом ýтапе 
развития ýтой проблемû вновь наблюдается интерес 
к бионике, морфологии развития нервной системû, 
физиологии ÖНС и ВНД. Практически в автоматиза-
ции умственного труда полностью повторяется путь, 
вûполненнûй инженерной мûслью при создании ав-

томатизации физического труда и удачно отражен-
нûй в теории Ý. Каппа о «проекции органов».

Максимальная детализация составнûх компонен-
тов мûслительной деятельности позволяет вскрûть 
механизмû их протекания и создать машиннûе моде-
ли ýтих компонентов. В силу параллельного развития 
и совершенствования двигательной и мûслитель-
ной деятельности исследование процесса усложне-
ния двигательной деятельности является наиболее 
ýффективной моделью для раскрûтия механизмов 
процесса мûшления. В частности, творческая де-
ятельность, как наиболее сложнûй компонент моде-
лирования мûслительной деятельности, достаточно 
отчетливо проявляется в игровой деятельности, ко-
торую можно наблюдать и в онтогенезе ее развития, 
и в каждом из возрастов в зависимости от мерû ус-
ложнения условий, требующих формирования более 
сложнûх форм построения движения.

Оценка количественной характеристики двига-
тельного качества ловкости или сообразительности 
позволяет вскрûть разновидности построения твор-
ческого компонента мûслительной деятельности 
и ввести мерû сложности ее организации. Даннûе 
разработки осуществленû на кафедре информатики 
и биомеханики ХÃАФК и отраженû в работах А. Е. По-
доляки, А. И. Пугач, Е. В. Áасенко.

Вûводû: 
1. В настоящее время процесс дифференциации 

мûслительной деятельности с целью ее моделирова-
ния в интеллектуальнûх компьютернûх системах до-
стиг такого уровня, когда все составнûе компонентû 
имеют сво¸ техническое отражение.

2. Наиболее слабûм звеном в структуре модель-
нûх построений остается согласованность сенсор-
ного взаимодействия составнûх компонентов це-
лостного процесса, что требует разработки системû 
наблюдаемости, которая могла бû обеспечивать из-
меняющуюся степень внимания сенсорной согласо-
ванности во взаимообусловленнûх отношениях.

3. Процесс творчества, как составной компонент 
мûслительной деятельности, для его компьютерного 
моделирования требует дальнейшей детализации на 
составляющие его компонентû, которûе определяют 
разновидности его проявления и формирование спе-
цифических форм адаптивного поведения.

Перспективû дальнейших исследований. В 
настоящее время ведется разработка семантических 
пространств, которûе обеспечивают упорядоченное 
представление количественной оценки сложности 
проявления творческой (креативной) деятельности, 
что позволяет установить индивидуальнûе особен-
ности характера ее проявления, максимальнûй уро-
вень ее развития и факторû, определяющие процесс 
формообразования ýтого качества. Наиболее ост-
рûм вопросом в решении проводимûх исследова-
ний является разработка общего метода сравнения 
различнûх обúектов для их систематизации при рас-
пределении по родственнûм классам и установле-
ния количественного соотношения компонентов при 
формировании новûх жизнеспособнûх структур вза-
имообусловленнûх отношений.
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ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО УПРАВЛІННЯ 
ФІЗИЧНО� ПІДГОТОВКО�

Ольховий О. М.
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. М. Кожедуба

Анотація. Ç ìåòîþ îòðèìàííÿ îá’ºêòèâíî¿ îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ïðîöåñó ï³äãîòîâêè â³é-
ñüêîâèõ ôàõ³âö³â äî âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ çàâäàíü ç êåð³âíèöòâà, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ô³çè÷íî¿ ï³äãî-
òîâêè âèçíà÷åíî ïîêàçíèêè ³íòåãðàëüíî¿ îö³íêè, öå: êîãí³òèâíèé (òåîðåòè÷íèé), ä³ÿëüí³ñíèé (ìåòîäè÷íèé), 
îñîáèñò³ñíèé (îðãàí³çàö³éíî-óïðàâë³íñüêèé) òà ïðàêòè÷íèé (ô³çè÷íèé). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî äîñë³ä-
æåííÿ ñòâîðåíî ñòðóêòóðíó ìîäåëü ³íòåãðàëüíî¿ îö³íêè ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ îô³öåð³â äî óïðàâë³ííÿ ô³çè÷íîþ 
ï³äãîòîâêîþ â ï³äðîçä³ëàõ çáðîéíèõ ñèë.

Ключові слова: êóðñàíò, óïðàâë³ííÿ, ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà, ³íòåãðàëüíà îö³íêà, ñòðóêòóðíà ìîäåëü.
Аннотация. Ольховой О. М. Оценка готовности будущих офицеров к управлению физической под-

готовкой. Ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ îáúåêòèâíîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîöåññà ïîäãîòîâêè 
âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ ê âûïîëíåíèþ ñëóæåáíûõ çàäà÷ ïî ðóêîâîäñòâó, îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ôèçè÷åñ-
êîé ïîäãîòîâêè îïðåäåëåíû ïîêàçàòåëè èíòåãðàëüíîé îöåíêè, ýòî: êîãíèòèâíûé (òåîðåòè÷åñêèé), äåÿòåëü-
íîñòíûé (ìåòîäè÷åñêèé), ëè÷íîñòíûé (îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèé) è ïðàêòè÷åñêèé (ôèçè÷åñêèé). Ïî 
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ñîçäàíà ñòðóêòóðíàÿ ìîäåëü èíòåãðàëüíîé îöåíêè ãîòîâíîñòè áóäó-
ùèõ îôèöåðîâ ê óïðàâëåíèþ ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé â ïîäðàçäåëåíèÿõ âîîðóæåííûõ ñèë.

Ключевûе слова: êóðñàíò, óïðàâëåíèå, ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà, èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà, ñòðóêòóðíàÿ ìî-
äåëü.

Abstract. Olkhovyi O. The estimate of the future officers readiness for physical training management. 
In order to obtain an objective efficiency estimate of the process of military specialists training for solving service 
questions of leadership, organization and conduct of physical training, exponents of the integral estimate are 
determined: cognitive (theoretical), activity (methodical), personal (organizational and administrative) and practical 
(physical). According to the research results the structural model of the integral estimate of future officers readiness 
for physical training management in the armed forces units is established.

Key words: cadet, management, physical training, integral estimate, structural model.

Постановка проблеми. Невід’ємною складовою 
системного дослідження процесу підготовки майбут-
ніх офіцерів до виконання функціональних обов’язків 

з управління фізичною підготовкою (ФП) в підлеглих 
підрозділах є визначення структури, критеріїв і по-
казників оцінки ефективності зазначеного процесу, 
що відображають формування в курсантів готовності 
до здійснення керівництва, організації та проведення © Ольховий О. М., 2012
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