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Каждый информационно-аналитический (ситуационный) центр (т.е. каждое отдельное 

предприятие научно-производственного альянса) осуществляет наполнение и администрирова-

ние своей собственной базы знаний (массива баз данных) по имеющимся у него уникальным 

профессиональным компетенциям, реализуемым в ходе исследований и разработок. В соответ-

ствии с общими для данного виртуального предприятия принципами и стандартами представ-

ления информации, задаваемыми «рамочной» стратегией его развития. 

Система информационно-аналитических (ситуационных) центров позволяет не просто 

обмениваться научно-технической информацией о перспективных технологиях и разработках, 

но осуществлять саму разработку этих технологий и новшеств. То есть осуществлять: органи-

зацию и проведение основного производственного процесса; математическое и полунатурное 

моделирование; интеграцию результатов аналитической обработки данных средствами поли-

экранных форм визуализации информации; сопряжение проводимых фундаментальных, при-

кладных и опытно-конструкторских разработок с помощью развития взаимодействия и сотруд-

ничества научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики на 

основе реализации новых форм взаимодействия и интеграции; мониторинг трендов научно-

технологического развития с целью повышения уровня осведомленности экспертного сообще-

ства и прогнозирования развития науки, техники и технологий; поддержку принятия решений о 

развитии технологий, производства, инвестировании благодаря своевременной адекватной экс-

пертной оценке и моделированию проблемных ситуаций в реальном масштабе времени. 

«Данный механизм общения субъектов информационного обмена о разработанных и 

разрабатываемых технологиях является оптимальным механизмом межфирменного научно-

технического и инновационно-технологического взаимодействия. Оптимальной концептуаль-

ной моделью сетевой коммуникации» [2]. В настоящее время ситуационные центры широко 

используются для нужд государственного управления. Предлагается распространить этот 

успешный опыт на инновационно-технологический комплекс, организуя на предприятиях и в 

корпорациях подобные центры. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ 

 

Н. Д. Корчалова, 

Центр проблем развития образования Белорусского государственного университета, 

г. Минск 

 

Обсуждая вопросы организации экспериментального изучения высших психиче-

ских функций, Л. С. Выготский отмечает, что «критика основных взглядов на сущность и 

развитие психических процессов с неизбежностью должна повлечь за собой и пересмотр 

основных положений, связанных с методикой исследования» [1, с. 75]. Применительно к 

проблемам современных исследований в области социальных наук этот тезис может быть 
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расширен и сформулирован следующим образом: критический анализ способов социаль-

ного познания и их согласование с сущностью современных социальных процессов, опо-

средованных аудиовизуальными образами, должно стать основанием для определения ос-

новных требований к практикам научного исследования. Иными словами, актуальные 

способы конструирования объекта познания одновременно требуют осовременивания и 

способов проведения эмпирического исследования. 

При формулировании вышеприведенного тезиса мы опираемся на теорию культу-

рогенеза М. МакЛюэна, с точки зрения которого история смены культурных эпох связана 

с доминированием того или иного типа культурного посредника (средства коммуника-

ции); это означает, что «личностные и социальные последствия любого средства комму-

никации — то есть любого нашего расширения вовне — вытекают из нового масштаба, 

привносимого каждым таким расширением, или новой технологией, в наши дела» 

[3, с. 10]. Если для предшествующих эпох доминирующими посредниками последова-

тельно выступали устное слово и письменное слово, то в настоящий момент мы являемся 

свидетелями выхода на сцену культурогенеза иконического образа как основания для все-

го уклада социальной реальности [3, с. 16; с. 22]. С одной стороны, это подразумевает, что 

в современном культурном поле одновременно действуют несколько посредников, и речь 

не может идти о культурной гомогенности; с другой стороны, именно медиаторное разно-

образие дает возможность обнаружить специфические черты процессов познания и спосо-

бов мышления, характерные для каждого культурного ареала, а также определить сово-

купность релевантных им схем, правил и принципов исследовательских действий. 

Мы перечислим ряд обстоятельств, вызванных к жизни иконическим образом как 

культурным посредником, влекущих за собой необходимость пересмотра наиболее прин-

ципиальных аспектов экспериментальных исследований, и приведем ряд их характери-

стик, которые, как нам представляется, должны стать обязательными для современных 

исследователей в рамках социальных наук. 

Одним из важных эффектов, произведенных иконическим образом как порождени-

ем и одновременно прототипом современных технологий, является децентрализация. Ее 

возникновение связывается с ограничением власти Великих Метанарративов – всеобъем-

лющих, стремящихся к непротиворечивости и последовательности конструкций мира и 

сопряженных с ними схем действий. Этот процесс затрагивает все практики, до сих пор 

претендовавшие на статус источника универсальных описаний, в том числе и науку, кото-

рая продемонстрировала свою неспособность создавать таковые [2]. Если ранее ситуацию 

можно было квалифицировать как необходимость борьбы за власть среди Великих Нарра-

торов, то сейчас скорее как оценку способности к составлению композиций из минималь-

но локального и максимально отличного культурного содержания. 

Вследствие децентрализации и утраты веры в возможность единого источника 

производства приемлемых значений современная ситуация описывается как культура 

фрагмента [5]. С одной стороны, фрагментарность означает возможность «безболезнен-

ного» извлечения части из целого, отсутствие заботы о репрезентации целого в части, с 

другой стороны, принципом ее функционирования становится случайность: во-первых, 

как возможность быть, стать, явиться – случиться, во-вторых, как основание для соедине-

ния в ансамбли (в противовес последовательности и каузальности, характерных для тек-

стуальной культуры), критерием оценки которых могут быть скорее категории эстетики, 

нежели логики. 

В культуре, опосредованной иконическим образом, меняется представление о со-

циальном агенте – действующей инстанции. Так, у представителей текстуальной культуры 

мы обнаруживаем формулу: всеобщая форма психического развития детей есть усвоение 

[4, с. 28]; что подразумевает первично «реактивную» природу субъекта культуры. В то же 

время в аудиовизуальной культуре человек начинает видеться изначально обладающим 

активностью как в области создания культурных значений, так и в области их потребле-

ния [6]. Это одно из наиболее существенных отличий современных социальных теорий в 
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базовых допущениях относительно человеческой природы, воздействие которого на прак-

тики социального познания пока трудно оценить как по масштабам, так и по сущности. 

У М. МакЛюэна мы находим, что текстуальная культура предоставляет своим 

агентам и, что особенно важно, в первую очередь, ученым возможность отстраненности (в 

случае науки эта возможность приобрела статус непреложного требования) [3, с. 90–91]. 

По сути дела объективность – коррелят отстраненности, один из базовых принципов 

научного исследования в текстуальной культуре, есть своего рода практика превращения 

исследователем себя в объект, а научное исследование – в механическое сочленение двух 

и более объектов (один из которых и есть исследователь). В свою очередь, иконический 

образ как культурный посредник вызывает эффект вовлеченности [3], своего рода невоз-

можности провести границу между собой и объектом; его посредничество осуществляется 

таким образом, что активным началом со стороны потребителя становится эмоционально-

телесное, в то время как разум (рациональность) утрачивает верховенство в иерархии пси-

хофизической организации индивида. Вовлеченность меняет порядки отношений иссле-

дующего и исследуемого, не позволяя первому «с легкостью перемещаться от предмета к 

предмету», будучи изолированным от него [3, с. 90]. 

Иконический образ как посредник (и в первую очередь, Интернет как одно из его 

воплощений) делает более явной коммуникативность, присущую природе современного 

социального мира [6]. В рамках коммуникации и посредством коммуникации возникают, 

функционируют, упорядочиваются и переупорядочиваются, утрачивают силу его (мира) 

объекты. 

Этот список не является исчерпывающим. Мы остановились на тех особенностях, 

которые, на наш взгляд, имеют существенное значение для формирования позиции и осу-

ществления деятельности современным исследователем-экспериментатором. Каким же 

может быть ответ на вопрос о сути современных методов исследования? 

В текстуальной культуре одним из методов социального познания, претендующим 

на установление легитимных отношений между наукой и социальной жизнью в деле стро-

ительства последней, стал формирующий эксперимент. Его задачей было «извлечение» из 

культурного поля уже содержащихся в нем образцов, «идеальных форм» [4], создание 

техник «интериоризации» этих форм в пространство исследуемого объекта и, соответ-

ственно, технически грамотное осуществление данной процедуры. Что не проговаривает-

ся явно самими учеными относительно данного варианта исследования, так это иерархи-

ческий принцип устанавливаемых отношений: здесь подразумевается, что наука распола-

гается как бы вне и над повседневной культурой. Аудиовизуальная культура, отвергаю-

щая идею центра и, соответственно, устойчивых иерархий, порождает и новые формы ор-

ганизации практик социального познания. В этой связи мы полагаем, что для современ-

ных социальных наук наиболее релевантным методом может стать участвующий экспе-

римент. В чем могут заключаться его характерные особенности? 

Сам термин «участвующий» должен устанавливать разноуровневые и разнопро-

странственные реляции в отношении экспериментирования. Во-первых, это отношения 

между исследованием и культурой: участие культуры, наиболее существенных ее тенден-

ций должно быть более отчетливо артикулировано в основаниях экспериментальных дей-

ствий (культура – это неотъемлемая часть исследования); одновременно и более артику-

лированным должно стать участие исследования в культуре, его вклад в культурное про-

изводство (исследование – это неотъемлемая часть культуры). Во-вторых, это отношения 

между исследующим и исследуемым: экспериментирование подразумевает активное вме-

шательство в исследуемые обстоятельства как способ выполнения исследовательских 

действий, но такого рода вмешательство традиционно характеризуется однонаправленно-

стью – его центром всегда выступает агент науки. Однако современное экспериментиро-

вание может и должно подразумевать участие (вовлеченность) и исследователя, и иссле-

дуемого на всех этапах: от планирования исследования до интерпретации его данных и их 

экспертизы. Исследователь и «респондент» могут стать равноправными с точки зрения их 
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вклада в организацию эксперимента. Помимо этого эксперимент может перестать быть 

практикой исключения (в частности нейтрализации действия нерелевантных, «побочных» 

переменных), но стать практикой включения, когда «исследователь» и «респондент» в 

равной степени испытывают действие экспериментальной ситуации, переменные которой 

действуют в своей совокупности, множественном единстве [6], а не изолировано друг от 

друга. 

Характер современного экспериментирования требует конкретизации не только с 

точки зрения особенностей культурной ситуации, но и с точки зрения того, что мы имеем 

дело со становящейся, нежели со ставшей культурой. Эта работа будем нами продолжена 

в дальнейшем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОГО РАМОЧНОГО АНАЛИЗА 
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Теория фрейминга возникла в начале 40-х годов как ответвление кибернетики и 

первоначально использовалась в психологии, лингвистике и других науках, не затрагивая 

социологию. Ее создатель Бейтсон работал в том числе и в области психологии, и создал 

теорию фрейминга как поле конечных смыслов, некоторую структуру ситуации, в соот-

ветствии с которой индивиды понимают события «обыденного мира», делают выводы и 

выборы. Он говорил о существовании замкнутых смысловых пространств, на границе ко-

торых нет «обменных пунктов» для транслирования механизмов одного смыслового поля 

в другое. Продолжатель этой теории И. Гофман в своем труде «Анализ фреймов. Эссе об 

организации повседневного опыта» рассматривал фреймы как схему интерпретации, ко-

торая позволяет индивидам делать выводы о том, в какой ситуации они находятся и каким 

образом следует взаимодействовать в именно такой среде. Он говорит о том, что фреймы 

интерпретируются каждым индивидом самостоятельно. По Гофману, миры смыслового 

взаимодействия не только не герметичны, но и взаимопроникаемы. Они накладываются 

друг на друга, позволяя индивиду «скользить» между ними, каждый раз выбирая модель 

своего взаимодействия с окружающей социальной реальностью. Гофман использовал по-

нятие транспонирования для того, чтобы объяснить, как одни и те же механизмы взаимо-

действия могут трактоваться в различных «смысловых полях». В классическом восприя-

тии теория фреймов рассматривала повседневный опыт индивида во всех сферах его со-

циального взаимодействия, а также могла использоваться во многих других науках, по-
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